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ПРЕДИСЛОВИЕ

Аннотированный указатель «Русский травелог XVIII – начала XX веков» со-
держит базу данных о травелогах и библиографию научных трудов отечествен-
ных исследователей, чьи работы посвящены травелогам заявленного периода. Из-
дание является экспериментальным, поскольку не имеет аналогов в области опи-
сания и систематизации травелогов, созданных российскими путешественниками 
на таком большом временном отрезке. Принципы отбора и систематизации мате-
риала, сформулированные ниже, разработаны научной группой авторов-состави-
телей1 с учетом современных научных подходов, сложившихся в этой области ис-
следования. Необходимо отметить, что данное издание не охватывает всех текстов 
означенного вида, да и вряд ли задача их полного охвата была бы реалистичной  
и посильной, если учитывать жанровое разнообразие текстов, объединенных 
под названием «травелог», и широкий спектр существующих его толкований. 
Однако этот опыт, как в количественном, так и в видовом отношениях, дает адек-
ватное представление и о литературе путешествий, и о «карте» путешествий 
соотечественников2, свидетельствующей об интенсивности и разнообразии ин-
тереса к познанию своей страны и мира. Почти все тексты рано или поздно 
публиковались в периодической печати или выходили отдельными изданиями, 
что свидетельствует о читательской востребованности личных свидетельств об 
увиденном, и в этом смысле не будет преувеличением сказать, что «литература 
путешествий» в широком значении этого понятия занимала одно из первых мест 
в русской словесности.

В указатель включены документальные тексты, содержащие описание реаль-
ных путешествий. Травелог (другое частотное название – «литература путеше-
ствий») понимается как вид литературы, объединяющий различные жанры: слу-
жебный отчет, статейные списки дипломатов, дорожный журнал, научный отчет 
об экспедициях, путевой дневник, путевые записки, эпистолярий, мемуары, очерк 
и пр. Основанием для включения документального текста в указатель является 
следующий комплекс признаков: описание маршрута путешествия (как «сюже-
тообразующего» начала), выражение отношения к увиденному, передача личных 
впечатлений, внутренняя интенция «остранения», т.е. отношение к окружающему 
как другому/чужому/новому. 

При формировании разделов указателя использовалась смешанная систе-
ма деления территорий. В её основе лежат географические, административные 
и историко-культурные понятия. Одна из концептуальных задач, поставленных 
при создании указателя, – выявление направленности путешествий относительно 
и своей страны, и мира в целом. Соответственно травелоги сгруппированы по 
двум большим направлениям: путешествия по Российской империи (далее РИ) 
и за её пределы. Обозначенным направлениям соответствуют две части указа-

1 В научную группу, реализовавшую исследовательский проект  «Русский травелог XVIII – начала  
XX веков: аннотированный указатель» вошли сотрудники кафедры русской и зарубежной литературы, 
теории литературы и методики обучения литературе Института филологии, массовой информации и пси-
хологии Новосибирского государственного педагогического университета.

2 В указатель включены травелоги, написанные иностранцами, если они состояли на службе в РИ.
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теля. Первая часть – «Российская империя» – состоит из нескольких разделов: 
«Европейская часть Российской империи» в расширенном географическом по-
нимании3 (с выделением двух подразделов – «Кавказ», географически отно-
сящийся к Евразии, и «Крым»), «Сибирь и Дальний Восток», «Азиатские вла-
дения Российской империи, территории, находящиеся под её протекторатом». 
Внутри раздела «Европейская часть Российской империи», перед подразделами 
«Кавказ» и «Крым», дополнительно выделена в самостоятельную часть груп-
па текстов «Тверские травелоги», авторами-составителями которой являются  
Е.Г. Милюгина и М.В. Строганов, передавшие нам свой тверской материал, со-
биранием, описанием и публикацией которого исследователи занимаются многие 
годы4. Подразделы «Кавказ»5 и «Крым» выделены на основании большого коли-
чества травелогов, имеющих свою специфику в силу особого историко-культур-
ного восприятия этих локусов, то же можно сказать и о «сибирских» травелогах. 
Своего рода экзотичность этих локусов, природная и культурная, их заметное от-
личие от мира, привычного для путешественника из центральной России (а тако-
вых большинство), определяли векторы восприятия «другого» мира.

Сложность формирования разделов во многом связана с «подвижностью» 
границ тех территорий, которые на протяжении XVIII и XIX веков в разное время 
вошли / были завоеваны / присоединены к РИ. Эту «административную» терри-
ториальную динамику особенно наглядно отражает раздел «Азиатские владения 
Российской империи, территории, находящиеся под её протекторатом»6. Как из-
вестно, основные среднеазиатские приращения территории РИ происходили во 
второй половине XIX века. Из этого следует, что путешествия в Среднюю Азию 
необходимо было разместить в двух частях указателя: подраздел «Азиатские вла-
дения Российской Империи, территории, находящиеся под её протекторатом» 
содержит путешествия второй половины XIX века, а более ранние путешествия 
размещены в соответствующем азиатском подразделе второй части – «Путеше-
ствия по миру». При выборе раздела, в который следует поместить тот или иной 
травелог, мы ориентировались на время путешествия (но не на время создания 
и публикации текста, что могло существенно расходиться). Нужно также иметь 
в виду, что в аннотациях используются топонимы, обозначения края, указанные 
путешественником и соответствующие времени путешествия. 

3 В раздел также включены следующие области: Привислинский край (Царство Польское), Финлян-
дия (Великое княжество Финляндское).  В раздел входят путешествия по «Русскому Северу» (понятие 
историко-культурное), территории, географически входящей в европейскую часть РИ, но не всегда ассо-
циирующейся с ней.

4 Тверь в записках путешественников XVI–XIX веков / сост., вступ. ст., биогр. справки, подг. текста  
и коммент. Е.Г. Милюгиной, М.В. Строганова. Тверь: ТО «Книжный клуб», 2012; Тверь в записках путеше-
ственников. Вып. 2: Записки XVIII–XIX веков / сост., вступ. ст., биогр. справки, подгот. текста и коммент. 
Е.Г. Милюгиной, М.В. Строганова. Тверь: ТО «Книжный клуб», 2013; Тверь в записках путешественни-
ков. Вып. 3: Водные пути Верхней Волги. Вторая половина XIX – начало ХХ века / сост., вступ. ст., биогр. 
справки, подг. текста и коммент. Е.Г. Милюгиной, М.В. Строганова. Тверь: ТО «Книжный клуб», 2014.

5 При формировании раздела учтено административное деление РИ, при котором в «Кавказ»  к 1914 г. 
входят Бакинская, Батумская, Дагестанская, Елисаветинская, Карсская, Кубанская, Кутаисская, Ставрополь-
ская, Терская, Тифлисская, Черноморская, Эриванская губернии, а также Сухумский, Закатальский округа.

6 Традиционно принятое в РИ название – Степные и Средне-Азиатские области. Другое известное  на-
звание  – Туркестан и Степной край. В последнем случае речь идет об административном делении части 
областей,  включенных  в  генерал-губернаторства: Туркестанское/Туркестан  и Степное/Степной край.
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В подходе к формированию других разделов, связанных с освоением мира 
российскими путешественниками, мы руководствовались в основном геогра-
фическим или материково-страноведческим принципом: «Европа»7, «Африка», 
«Америка», «Азия». Раздел «Азия» – как наиболее разнородный – состоит из под-
разделов «Восточная Азия»8, «Западная, Южная, Центральная Азия»9. Подраздел 
«Морские путешествия» составляют травелоги, написанные по впечатлениям от 
длительных морских экспедиций, кругосветных плаваний. Здесь привязка к тому 
или иному разделу во многих случаях не представляется возможной или выглядит 
искусственной. 

В отдельную часть указателя – «Путеводители» – вошли тексты, по своему 
жанру предназначенные для путешественников и туристов. Они, кроме проче-
го, позволяют проследить характер «массового» культурного интереса к тем или 
иным местам, пользующимся особым вниманием. Приведенные здесь путеводи-
тели, при всей ограниченности в количественном отношении, отражают разно-
образие видов подобных изданий, ориентированных на туристические, историче-
ские, культурные, лечебные, собственно паломнические и прочие цели путеше-
ственников. 

Библиографический раздел включает библиографию отечественных научных 
работ, посвященных русским травелогам XVIII–XX веков. Раздел состоит из под-
разделов: «Статьи», «Монографии», «Тематические сборники статей», «Диссер-
тационные работы». 

Справочный вспомогательный аппарат указателя содержит «Аннотирован-
ный именной указатель», «Указатель имён», «Список условных сокращений». 
Подраздел «Аннотированный именной указатель» включает краткие биографиче-
ские справки об авторах травелогов, «Указатель имён» – фамилии авторов траве-
логов с указанием номеров травелогов, относящихся к автору. В тех случаях, когда 
раскрыть фамилию не представлялось возможным, в «Указателе имён» помещен 
псевдоним автора. Соединение обоих подразделов в один, как это обычно делает-
ся, в нашем случае было бы некорректным: подразделы «списочно» не дублируют 
друг друга, поскольку об отдельных авторах не удалось найти сведений или уда-
лось найти очень неполные сведения. В последнем случае мы сочли целесообраз-
ным их размещение, поскольку даже частичная информация может представлять 
интерес для исследователя, особенно когда речь идет об авторах, чьи биографиче-
ские следы слабо различимы в исторической ретроспективе. 

7 Состав текстов этого раздела довольно обширен и разнообразен, однако выделение подразделов по 
странам оказалось еще более затруднительным, чем по азиатским и восточным территориям РИ, посколь-
ку границы, а часто и названия европейских стран, областей неоднократно  менялись на протяжении XVIII 
и XIX вв. Здесь также названия областей, стран, различных топонимов идентичны названиям в травелогах. 

8 В раздел входят путешествия в Китай, Монголию, Корею, Японию и некоторые другие страны.
9 Западная Азия: Палестина (в ее исторических границах); Синайский полуостров (часть Египта, на-

ходящаяся на границе Азии и Африки; маршрут как правило включен в  паломнические путешествия, 
связанные с Палестиной); Сирия, Персия (совр. назв. Иран); Ирак, Турция (в историческом смысле – 
Османская империя)  и некоторые другие государства в их исторических границах; Южная Азия пред-
ставлена главным образом полуостровом Индостан. Раздел включает по преимуществу путешествия  
в Индию, Индонезию (колонии Британии и Голландии),  некоторые другие государства, расположенные на 
островах Индийского океана и его морей. Центральная Азия:  в раздел включены в основном  территории 
Центральной (Средней) Азии, в этот период сохранявшие независимость от РИ.
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В указателе используется сквозная нумерация текстов. Травелоги размещены 
по фамилиям авторов в алфавитном порядке, как и «безымянные» тексты (по на-
званию); нераскрытые криптонимы, псевдонимы указываются в конце библиогра-
фического описания. В случае раскрытых, но не указанных при публикации фа-
милий, тексты размещаются в соответствии с фамилиями, при этом сами фамилии 
заключены в квадратные скобки. Также в квадратные скобки заключены фамилии 
авторов, если текст публиковался без указания автора, но фамилия фигурирует  
в самом названии текста.

Определенная часть травелогов посвящена одновременным путешествиям  
в различные страны и даже поездкам на различные континенты. В указателе ис-
пользуется система ссылок: в конце каждого раздела даны номера травелогов, 
маршрут которых включает и территорию этого раздела (в ряде случаев номер 
травелога попадает в несколько разделов), при этом сам травелог однократно по-
мещается в тот раздел, которому соответствует большая часть повествования.  
В подобных случаях – для удобства поиска – указываются соответствующие на-
звания разделов библиографического аннотированного описания, с которыми свя-
зан «сквозной» травелог. 

В список условных сокращений входят традиционно принятые названия ар-
хивов, журналов. Некоторые названия журналов по технической нецелесообраз-
ности сокращения и в связи с единичностью использования указываются полно-
стью10. Названия газет не входят в список сокращений и воспроизводятся с мини-
мальными сокращениями и указанием в скобках на то, что это газета. Исключение 
составляют названия отдельных газет (например: ЛПРИ – Литературное прибав-
ление к «Русскому Инвалиду»). 

При составлении указателя использовались журнальные, газетные публикации 
травелогов, отдельные издания, сведения различных указателей, справочников, сай-
тов, включающих ту или иную информацию о травелогах.

Коллектив авторов-составителей приносит благодарность РГНФ, поддержав-
шему двухлетний исследовательский проект «Аннотированный указатель “Рус-
ский травелог XVIII – начала XX веков”» (проект 15-04-00508), и РФФИ, под-
державшему проект «Издание научного труда “Русский травелог XVIII – начала  
XX веков: аннотированный указатель”» (проект 18-112-00050). 

Как руководитель проекта я хотела бы особо поблагодарить тверских коллег 
Е.Г. Милюгину и М.В. Строганова, предоставивших свои материалы, Н.П. Мат-
ханову, сотрудника Института истории СО РАН, автора монографии и указате-
ля по сибирской мемуаристике11, материалы которого были использованы нами. 
Выражаю свою признательность Е.Г. Николаевой и И.Е. Лощилову, на одном из 
этапов принимавших участие в работе исследовательского проекта и обсуждении 
концепции указателя. 

Т.И. Печерская  

10 Журналы «Свет», «Век», «Охотник», «Нева», «Лицей», «Море», «Правда», «Компас», «Ореады», 
«Зодчий», «Фармацевт».

11 Матханова Н.П. Сибирская мемуаристика XIX века. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2010.
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1.1. ЕВРОПЕЙСКАя ЧАСТЬ РОССИЙСКОЙ ИмПЕРИИ

1. Абрамов И.С. По Волынским захолустьям: (Эскизы из дор. альбома) //  
ЖС. 1906. Вып. 2. С. 155–169.

Путевые заметки. Нач. 1900-х гг. Достопримечательности местечка Искорость 
Овручского уезда Волынской губ. Праздник Ивана Купалы.

2. Абрамов К.Е. В Зырянском краю: (Из моих скитаний по Северу). М.: Кур-
кин и К°, 1914. 136 с., ил. 

Путевые очерки. 1910-е гг. Путь от Москвы до Усть-Сысольска. Д. Маджа 
Усть-Сысольского уезда Вологодской губ. Осенне-зимняя охота в тайге. Коми (зы-
ряне): занятия, нравы, верования. Зырянская свадьба. 

3. Авдеев м.В. Поездка на кумыс // ОЗ. 1852. № 10. С. 107–115; № 11. С. 1–20; 
№ 12. С. 129–141. То же. Авдеев М.В. Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. СПб., 1868. С. 192–213.

Путевой очерк. Поездка в Башкирию через Москву, Нижний Новгород, Казань. 
Очерк представляет собой четыре письма, в которых содержатся характеристика 
увиденного по дороге, а также авторская рефлексия традиции травелога (Марлин-
ский, Гоголь, Соллогуб).

4. Авдеева Е.А. Дерпт и его окрестности // Авдеева Е.А. Записки о старом  
и новом русском быте. СПб.: Тип. Штаба военно-учебных заведений, 1842.  
С. 1–41. То же. СоврО. 1838. Т. 5. № 10. В конце текста: А. А.

Воспоминания. Поездка в Дерпт, хоз. уклад, быт и нравы русских и эстонцев.
5. Авдеева Е.А. Прогулка из Дерпта по Чудскому озеру // Авдеева Е.А. Запи-

ски о старом и новом русском быте. СПб., 1842. С. 42–51.
Воспоминания. Описываются Нарва, Дерпт, хоз. устройство, население, быт  

и нравы немцев, эстонцев и латышей, приводятся ист. сведения о Нарве и Дерпте.
6. Авдеева Е.А. Воспоминания о Курске // СО. 1839. Ч. 9. С. 152–162; Ч. 10.  

С. 105–120. В конце текста: К. А-ва.
Воспоминания. Впечатления от жизни в Курске. Развернутое описание города, 

его местоположения, особенностей архитектуры, церквей и монастыря, пром-сти, 
торговли. Зарисовки быта, нравов и обычаев населения, описание обрядов, одеж-
ды местных жителей.

7. [Альбанов В.И.] На юг к земле Франца Иосифа: (Поход штурмана В.И. Аль-
банова по льду со шхуны «Св. Анна». Экспедиция лейтенанта Г.Л. Брусилова).  
[С очерком экспедиции лейт. Г.Л. Брусилова, сост. Л.Л. Брейтфусом]. Пг.: Тип. 
Мор. м-ва, 1917. 194 с.

Дневник / путевой очерк. Поход по льду от застрявшего корабля «Святая Анна» 
к Земле Франца-Иосифа. Карское море, Земля Александры, м. Гранта, о-в Норт-
брук, м. Флора. Выживание в экстремальных условиях, охота, ледяные ландшаф-
ты, гибель почти всей команды, спасение уцелевших на корабле «Св. Фока». 
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8. Альбанский В.Л. На Новую Землю: (Впечатления туриста) // ЕиГ. 1913.  
№ 3. С. 29–40; № 4. С. 43–57; № 5. С. 28–39. То же. Отд. отт. М., 1913. То же.  
М.: Тип. Рус. т-ва, 1913. 39 с., карт. 

Путевые заметки. Июнь – 19 июля 1911 г. Плавание на пароходе «Королева 
Ольга Константиновна» из Архангельска на Новую Землю. Пассажиры. Р. Май-
макса, ее берега. Посещение становищ Белушья Губа, Малые Кармакулы, Ма-
точкин Шар и др. Климат. Рельеф местности. Флора и фауна. Ненцы (самоеды): 
жилище, одежда, верования, нравы, болезни, промыслы. Образ жизни русских ко-
лонистов. Средства передвижения. Ледники в р-не Крестовой губы.

9. Амалицкий В.Н. По Ледовитому океану и Печоре: (Путевые впечатления). 
Варшава: Тип. Варшав. ин-та глухонемых и слепых, 1903. 106 с. 

Путевой дневник. В период с 3 по 24 авг. 1898 г. наблюдения (геогр., геол., ме-
теор. и этногр.) за жизнью и природой Русского Севера. Маршрут: Архангельск  – 
Маймакса – Белое море – Двинская губа – Терский берег Кольского п-ова –  
о-в Колгуев – г. Пустозерск – пос. Варандей – зал. Печорская и Болванская губа  – 
Куя и Чердынь – пос. Оксино – Усть-Цильма – Чулей – Кипевая, Чарка-Бож – 
Новик-Бож – Усть-Лыжа – Усть-Кожев – Голый ручей – Мутный материк – По-
ганый Нос – Вайгач – Югорский Шар – Канин Нос – Хабаров.

10. Андреас-Саломе Л. Дневник путешествия с Райнером Марией Рильке  
в 1900 году // Рильке и Россия: Письма. Дневники. Воспоминания. Стихи / изд. 
подгот. К. Азадовский. СПб.: Иван Лимбах, 2003. С. 277–282.

Путевой дневник. Рекреационная поездка вместе с поэтом Р.М. Рильке с 9 мая 
по 22 авг. 1900 г. Маршрут: Москва, Ясная Поляна (посещение Л.Н. Толстого), 
Тула, Киев, вниз по Днепру, Кременчуг, Полтава, Харьков, Воронеж, Козлов, Са-
ратов, на пароходе вверх по Волге, Самара, Симбирск, Казань, Нижний Новгород, 
Ярославль, д. Кресто-Богородское, Москва, д. Низовка (посещение С.Д. Дрожжи-
на 18–23 июля), усадьба Новинки (визиты к Н.А. Толстому 20–23 июля), Великий 
Новгород, Петербург. Описание пребывания в Низовке и Новинках, впечатления 
от встреч с С.Д. Дрожжиным и Н.А. Толстым и их близкими.

11. Андреев А.П. Переход на шлюпках из Кронштадта в Ревель: (Из записок 
при гидрогр. работах в Финском заливе) // МС. 1865. Т. 81. № 12. С. 17–27.

Путевые записки. Описание двухдневного плавания летом 1847 г. О-в Рамо  
и его жители, их занятия, быт.

12. Андреев А. Финские шхеры // МС. 1869. Т. CI. № 3. С. 43–75.
Очерк. Комиссия по гидрогр. описанию шхер. Плавание по Финскому зал. Або-

ские и Аландские шхеры. Нюгамин, Утэ, Кэкарс, Ледзунд, Мариегамн, Рэдхамин, 
Бомарзунд, Дэгербю, Соттунга, Бертхамн, Кимитострем, Нодендаль, Або, общий 
обзор. Пейзажи, характер населения, сведения из истории, торговля.

13. Андриевский А.А. На днепровских порогах и два дня у штундистов: (Заметки 
путешественника) // BE. 1881. Кн. 7. С. 399–419. В конце текста псевд.: А. Южный.

Путевые заметки. 1880-е гг. Плавание на плотах от Лоцманской Каменки Ека-
теринославской губ. вниз по Днепру через порр. С. Любомирка Херсонской губ. 
Секта штундистов.
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14. Аникита. Путешествие иеромонаха Аникиты по святым местам Востока  
в 1834–1836 гг. [Сообщ. и предисл. В.И. Жмакина] // ХрЧ. 1891. № 1/2. С. 69–117; 
№ 5/6. С. 527–557; № 7/8. С. 187–192; № 9/10. С. 317–336; № 11/12. С. 447–469.  
О России: № 1. С. 69–106.

Путевой дневник. Дневниковые записи о путешествии 1834 г. Посещение 
церквей и монастырей России. Встречи с высшим и приходским духовенством. 
Подготовка к отъезду на Восток. 

15. Анисимов А.В. По пути в русский Афон – Соловецкую обитель // ДЧ. 1894. 
Ч. 1. № 4. С. 670–677; Ч. 2. № 5/6. С. 196–213; 1895. Ч. 1. № 3. С. 514–531; № 4.  
С. 656–665; Ч. 2. № 5/6. С. 229–251. 

Путевые записки паломника. Май – июнь 1892 г. Паломничество в Соловецкий 
монастырь. Посещение Москвы, Ростова, Ярославля, Вологды, Великого Устюга, 
Архангельска, Кеми. Достопримечательности. Соловецкие о-ва. Монастырь.

16. Анисимов А.В. День в Смоленске // ДЧ. 1896. Ч. 2. № 6. С. 242–260; № 7. 
С. 415–430. 

Путевые записки паломника. Первая пол. 1890-х гг. Поездка в Смоленск. До-
стопримечательности города: Успенский собор, Троицкий монастырь, памятники 
Отечественной войны 1812 г.

17. Анисимов А.В. Паломничество на русский Север // ДЧ. 1903. Ч. 1. № 
1. С. 94–101; № 3. С. 467–474; Ч. 2. № 6. С. 228–239; № 9. С. 98–107; № 10.  
С. 325–335; 1904. Ч. 1. № 1. С. 134–143; № 4. С. 654–668; Ч. 2. № 6. С. 273–280; 
№ 7. С. 446–454. 

Путевые очерки паломника. 1900-е гг. Путь на север по ж. д., вокзалы. Осмотр 
Великого Устюга, Архангельска, Пинеги. Красногорский Богородицкий мона-
стырь. Встреча с И.И. Сергиевым в Веркольском Артемиевом монастыре и со-
вместное путешествие в Сурский Иоанно-Богословский монастырь.

18. Ануфриев И.П. Из плавания около берегов Новой Земли // ИАОИРС. 1910. 
№ 15. С. 19–23.

Путевой дневник. 3–14 июля 1910 г. Дневниковые записи. Плавание на паро-
ходе «Николай» у берегов Новой Земли в р-не Сульменевых и Крестовой губы. 
Осмотр зимовья экспедиции А.К. Цивольки в Мелкой губе.

19. Ануфриев И.П. Плавание весной 1909 г. в Белом море // ИАОИРС. 1910. 
№ 11. С. 19–21.

Путевой очерк. Особенности мореплавания весной 1909 г. в Белом море.

20. Апостол П.Д. Дневник: (Май 1725 г. – май 1727 г.). [Пер. по рукоп. с фр., 
предисл. А. Л.] // КС. 1895. Т. 50. № 7/8. С. 100–155.

Дневник. Маршруты путешествий по Украине. Описание пути в Петербург.

21. Апостоли Н.Н. Открытие Северо-Восточного Морского канала: (Из днев-
ника мор. офицера) // Р. 1895. № 225. С. 803–806; № 256. С. 827–830; № 257.  
С. 855–859, ил. 

Путевой дневник. 23 мая – 9 июня 1895 г. Плавание отряда русских кораблей 
из Кронштадтта в Гамбург для участия в церемонии открытия Северо-Восточного 
(Кильского) кан. Проход по кан. до Киля. Крейсер «Рюрик».
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22. Арандаренко Н. Записки о Полтавской губернии: В 3 ч. Полтава: Тип.  
Губ правления, 1848 – 1852.

Обзор. Поездка в Полтавскую губ. с описанием обстоятельств поездки, впе-
чатлений. Население по сословиям, сел. хоз-во, промыслы и пром-сть, торговля.  
В третьей части представлено описание 15-ти уездов.

23. Арбенев Н. В Северном Ледовитом океане: (От Владивостока до Таймыр-
ского полуострова на транспорте «Вайгач» в 1912 г.). СПб.: Тип. Морского Мини-
стерства, 1913. 70 с. 

Дневник. Гидрогр. экспедиция 1911–1912 гг. Плавание у берегов Камчатки  
и Ледовитого океана. Картины природы, трудности плавания, экономическое  
и политическое положение побережий, ресурсы. Охотское море, о-в Беринга, Бе-
рингово море, м. Дежнева, устье Лены, Медвежьи, Новосибирские, Васильевский 
и Семеновский о-ва, о-в Врангеля, р. Анабара, Таймыр.

24. Арсений [Брянцев А.Д.]. Путевые заметки Арсения, архиепископа Казан-
ского и Свияжского во время его путешествия на богомолье в авг. и сент. 1902 г. // 
ИКЕ. 1902. № 20. С. 911–927. То же. Казань, 1902. 

Путевые заметки. Путь по Волге от Казани до Царицына на пароходе и далее 
до Новороссийска по ж. д. Посещение соборов, встречи с местным духовенством, 
митр. Антонием (Вадковским) в Гурзуфе и еп. Николаем (Зиоровым). Осмотр 
Крыма и имений Массандра, Ливадия, Эреклик. Киево-Печерская лавра. 

25. Арсеньев К.И. Отрывки из путевых записок // ЖМВД. 1833. Ч. 8. № 4.  
С. 437–444; № 5. С. 132–142; Ч. 9. № 7. С. 342–350.

Путевые записки. Служебная поездка в 1833 г. по Ярославской, Костромской, 
Владимирской и Нижегородской губ. Сведения о народном хоз-ве. Мануфактуры 
и ремесла в Угличе, Ярославле, Угличе, Костроме и др. Торговля. Судоходство на 
Ладожском кан. и Волге. Леса в Казанской губ. Нравы и обычаи населения.

26. Арсеньев К.И. Путевые записки: (Ямбург. Нарва. Гдов. Псков. Изборск. 
Печоры. Псковская губерния. Рига. Ливония) // БЧ. 1834. Т. 5. С. 93–120.

Путевые записки. Служебная поездка в 1832 г. Природный ландшафт городов, 
их местоположение; особенности архитектуры, следы различных ист. эпох; струк-
тура населения, его занятия (земледелие, рыболовство, торговля, пром-сть и др.). 

27. Арсеньев К.И. Путевые заметки о Юго-Восточной России // ЖМВД. 1844. 
Ч. 7. № 9. С. 424–439; Ч. 8. № 11. С. 236–246.

Путевые заметки. Служебная поездка в 1844 г. по Пензенской, Симбирской, 
Казанской, Вятской, Оренбургской, Саратовской и Уфимской губ. Сведения о при-
родных условиях, истории, подробнее – об экономике. Сухопутные и водные пути 
сообщения. Краткое описание городов: Саратов, Саранск, Казань, Мензелинск, 
Бирск, Уфа и др. Городское население (численность, занятия). Поселения нем. 
колонистов (Саратовская губ.). Сергиевские минеральные источники (Уфимская 
губ.). Состояние земледелия. Мануфактурная и фабричная пром-сть. Торговля. 
Ярмарки: Вознесенская и Крестовоздвиженская (Саратовская губ.), Мензелин-
ская, Бугульминская, Уфимская и др.
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28. Арсеньев К.И. Путевые заметки о Южной России // ЖМВД. 1844. Ч. 8.  
№ 12. С. 483–510.

Путевые заметки. Служебная поездка в 1844 г. по Воронежской, Курской, 
Харьковской, Полтавской и Черниговской губ. Сведения о природных условиях, 
истории и экономике губ. Сухопутные и водные пути сообщения. Краткое опи-
сание городов: Новохоперск, Бобров, Воронеж, Старый Оскол, Курск, Льгов, 
Рыльск, Путивль, Сумы, Глухов, Новгород-Северский и др. Городское население 
(численность, занятия). Состояние земледелия. Крупные помещичьи имения. Кон-
ный завод в Хреновой (Воронежская губ.). Торговля. Ярмарки: Коренная (Курск), 
Ильинская (Полтавская губ.) и др.

29. Арсеньев К.И. Путевые заметки о Западной и Юго-Западной России // 
ЖМВД. 1845. Ч. 11. № 9. С. 391–413; Ч. 12. № 10. С. 86–107; № 11. С. 211–235.

Путевые заметки. Служебная поездка в 1844 г. по Ковенской, Виленской, 
Гродненской, Волынской, Подольской и Киевской губ. Сведения о природных 
условиях, истории, подробнее – об экономике. Состояние сухопутных и водных 
путей сообщения. Осмотр Беловежской пущи. Данные о численности населения 
и его вероисповедании. Краткое описание городов: Вильна, Гродно, Белосток, 
Брест, Луцк, Могилев, Киев и др. Сведения о дворянском землевладении. Ману-
фактуры и фабричная пром-сть в Гродненской губ. Суконное и свеклосахарное 
производство. Торговля. Военные поселения на Украине.

30. Арсеньев К.К. Из недавней поездки в Тамбовскую губернию: (Впечатле-
ния и заметки) // BE. 1892. Кн. 2. С. 835–850.

Путевые заметки. 1890-е гг. Дорожные впечатления. Голод в д. Моршанского 
уезда Тамбовской губ. Положение крестьян. Помощь голодающим.

31. Арсеньев Ф.А. От Шексны до Кубенского озера: (Путевые очерки) // ДНР. 
1878. Т. 2. № 5. С. 35–52; № 6. С. 89–97; № 7. С. 283–292.

Путевые очерки. 1870-е гг. Мариинская водная система. Судоходство на Шек-
сне. Лоцманы. Рыболовство. Уломские промыслы. Вюртембергский кан. Оз. Ку-
бенское и его окрест. Спасо-Каменный монастырь.

32. Арсеньев Ф.А. Картины дальнего Севера: (Из охотничьих воспомина-
ний) // Пр. и Ох. 1880 №№ 9, 11, 12. С. 1–17,1–18, 1–14; Волог. губ. вед. (газета). 
1880 №№ 90, 91, 92, 95, 96, 97; 1881 №№ 3, 4, 5. То же. Вологда, 1881. 55 с.

Путевые очерки мемуарного типа. Этногр. зарисовки, география, флора и фа-
уна, экономика Вологодской губ.

33. Архангельский Ф.А. Речь, прочитанная в общем собрании Астраханского 
Комитета православного миссионерского общества 22 марта 1898 г.: (Наблюдения 
и впечатления поездки епархиального наблюдателя по миссионерским пунктам 
Калмыцкой степи и соображения о мероприятиях к развитию дела миссий в сте-
пи) // АЕВ. 1898. № 12. С. 475–483; № 14. С. 573–584. 

Путевые заметки / отчет. 20 нояб. – нач. дек. 1897 г. Объезд приходов Астра-
ханской епархии. Особенности дороги. Поселения калмыков. Этногр. наблюде-
ния. Миссионерские школы.
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34. Астраханские калмыки: (Из личных наблюдений во время путешествия 
по степи) // ПрБ. 1896. Т. 1. № 5. С. 218–227; № 7. С. 308–315; № 8. С. 368–372.  
В конце текста: Д. Д. С. 

Путевые заметки. 1894 г. Посещение калмыцких хотонов Яндыко-Мончаж-
ного улуса Астраханской Калмыцкой степи. Изучение калмыцкого разговорного 
языка. Жилища калмыков: устройство и убранство кибиток; посуда, пища. Поезд-
ка в Замутов и Болыной – Яндыкозский хурулы. Религиозные верования калмы-
ков. Ламаистское духовенство: гелюнги, гецулы, манжики. Хурульные служения. 
Бурханы (идолы). 

35. Афанасьев-Чужбинский А.С. Дорожные записки // ЛПРИ. 1847. № 124.  
С. 493–494; № 156. С. 621; № 163. С. 649–650.

Путевые записки. Впечатления о поездке в Херсон, Екатеринослав, Харьков. 
Черноморское гидрогр. бюро.

36. Афанасьев-Чужбинский А.С. Очерки Ильинской ярмарки // ЛПРИ. 1847. 
№ 186. С. 801–802. 

Путевой очерк. Авг. 1847 г. Посещение Ильинской ярмарки в г. Ромны. Впечат-
ления об участниках ярмарки, беседы, общий колорит происходящего.

37. Афанасьев-Чужбинский А.С. Поездка на американскую эскадру в Крон-
штадт // ЛПРИ. 1847. № 193, 194. 

Путевой очерк. Поездка в Кроншадт, корабли амер. эскадры.
38. Афанасьев-Чужбинский А.С. Одна из моих поездок: (Посвящается Миха-

илу Петровичу Арнольди) // ЛПРИ. 1848. № 52. С. 205–206; № 53. С. 210.
Путевой очерк. Поездка в г. Урюпинск. Ст-ца Михайловская. Дорожные впе-

чатления, местные особенности. 
39. Афанасьев-Чужбинский А.С. Поездка по земле Войска Донского в 1851 г.: 

(Одно из писем к товарищу) // СО. Кн. 1. Янв. Отд. VII. С. 1–20. 
Путевое письмо. Казачьи ст-цы Войска Донского.
40. Афанасьев-Чужбинский А.С. Заметки на пути из Херсона в село Каспе-

ровку // ОВ. №№ 79, 80.
Путевые заметки. Поездка из Херсона в Касперовку.
41. Афанасьев А.С. Дорожные заметки // С.-ПВед. (газета). 1853. № 166.  

С. 663–664; № 222. С. 887–888.
Путевые заметки. Поездка в г. Нежин Полтавской губ.
42. Афанасьев-Чужбинский А.С. Поездка на Макарьевскую ярмар-

ку // С.-ПВед. (газета). 1855. № 185. С. 965–966; № 193. С. 1008–1010; № 195.  
С. 1017–1018. 

Путевые очерки. От Москвы до Нижнего Новгорода. Приезд. Гостиницы. Опи-
сание ярмарки. Ярмарочные увеселения.

43. Афанасьев-Чужбинский А.С. Село Шпаково // ОВ. 1856. № 25. С. 123. 
Путевой очерк. Поездка в с. Шпаково Киевской губ.
44. Афанасьев-Чужбинский А.С. Путевые заметки: (Елисаветград) //  

ОВ. 1856. № 63. С. 303. 
Путевой очерк. Описание г. Елисаветграда.
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45. Афанасьев-Чужбинский А.С. Несколько дней в Кишиневе // ОВ. 1858.  
№ 734. С. 712–713. 

Путевой очерк. Поездка в Кишинев. Описание города.
46. Афанасьев-Чужбинский А.С. Большие и проселочные дороги: (Провин-

циальные заметки) // С.-ПВед (газета). № 73. С. 367–369; № 150. С. 779–782.
47. Афанасьев-Чужбинский А.С. Поездка на днепровские пороги и на За-

порожье // МС. 1858. Т. XXX. № 8. С. 245–271; Т. XXXI. № 9. С. 1–36; 1859.  
Т. XXXII. № 2. С. 267–296; Т. XXXIV. № 8. С. 220–257; Т. XXXVII. № 9. С. 49–82; 
Т. XXXVIII. № 11. С. 27–52.

Путевые очерки. Поездка в Екатеринослав. Община днепровских лоцманов. 
Каменка. Старый Кадак. Плавание через пор. Каменские лоцманы. Кичкас (коло-
ния менонитов). Хортица. Александровск. Плавни. Никополь. Общество вольных 
матросов. Судоходство. Могила атамана Серко. Следы мест, где была Запорож-
ская сечь.

48. Афанасьев-Чужбинский А.С. Поездка по низовьям Днепра // МС. 1860.  
Т. XLVIII. № 9. С. 287–367. 

Путевой очерк. Лиман, его окрест. и судоходство.
49. Афанасьев-Чужбинский А.С. Дорожные записки: (Посвящается Д.С. Аки-

мову) // РС. 1860. № 1. Янв. С. 1–24. 
Путевые записки. 1859 г. Поездка по нижнему Приднепровью от с. Покровского 

до Алешек. Природа, гидрография Днепра, крестьянский быт. Описание Херсона.
50. Афанасьев-Чужбинский А.С. От С.-Петербурга до Гельсингфорса: (Пись-

мо I) // РМ. 1861. № 55. С. 933–939. 
Путевое письмо. Поездка из Петербурга в Гельсингфорс (совр. Хельсинки).
51. Афанасьев-Чужбинский А.С. Три дня в Гельсингфорсе: (Письмо II) //  

РМ. 1861. № 62. С. 1048–1051.
Путевое письмо. Описание Гельсингфорса (совр. Хельсинки).
52. Афанасьев-Чужбинский А.С. Поездка по Днестру // МС. 1861. Т. LI. № 1. 

С. 47–88; Т. LII. № 4. С. 217–254; Т. LIV. № 7. С. 1–42; Т. LV. № 9. С. 48–84; Т. LVI. 
№ 12. С. 187–234; 1862. Т. LVII. № 6. C. 169–202; Т. LIX. № 7. С. 43–85; Т. LXII.  
№ 8. С. 215–252; 1863. Т. LVIV. № 2. С. 169–202; Т. LVII. № 7. С. 43–85; Т. LVIII. 
№ 9. С. 119–150. 

Путевые очерки. Быт и этнография руснаков, уроженцев Бессарабии.
53. Афанасьев-Чужбинский А.С. Из дорожных записок (1860) // МС. 1864.  

Т. LXXI. № 4. С. 145–168. 
Путевые записки. Поездка 1860 г. в Ростов-на-Дону, р. Дон.
54. Афанасьев А.С. Поездка в южную Россию: (Очерки Днепра) // Афана-

сьев А.С. Собр. соч. А.С. Афанасьева (Чужбинского): В 9 т. Т. 7. СПб.: Кн-во Гер-
ман Гоппе, 1893.

Этнографические очерки / путевые очерки. Поездка 1856 г. в Приднепровье 
для сбора этногр. материалов. Плавание по Днепру (Екатеринослав, Каменка,  
о-в Хортица, Александровск, Никополь, Запорожская Сечь, Херсонская губ., Хер-
сон). Описаны быт и культура населения (украинцы, нем. и шведские колонисты, 
евреи), достопримечательности, ист. памятники, приведены сведения об истории 
и экономическом развитии края, местные предания. Передан экстремальный опыт 
путешественника (преодоление днепровских порр.).
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55. Афанасьев А.С. Поездка в южную Россию: (Очерки Днестра) // Афана-
сьев А.С. Собр. соч. А.С. Афанасьева (Чужбинского): В 9 т. Т. 8. СПб.: Кн-во Гер-
ман Гоппе, 1893.

Этнографические очерки / путевые очерки. Описана поездка 1856 г. в При-
днестровье (Хотин, Жванец, Могилев, Сороки, Дубоссары, Бендеры, Тирасполь, 
Овидиополь, Аккерман). В центре внимания – история и этнография народов дан-
ного региона (украинцы, молдаване, руснаки, болгары, евреи).

56. Ахшарумов Д.Д. Из моих воспоминаний: (1849–1851 г.). СПб.: Изд. «Об-
щественная польза», 1905. С. 118–134. 

Воспоминания. Описание поездки Д.Д. Ахшарумова, сосланного по делу пе-
трашевцев в арестантские роты. Могилев – Малороссия (Киевская и Чернигов-
ская губ.) – Херсонская губ. (Херсон). 

57. Бабст И. Поездка в Илецкую защиту // МЗИП. Т. 1. М.: Тип. А. Семена, 
1852. С. 742–759.

Путевой очерк. Поездка в креп. Илецкая, защита Оренбургской губ. (совр.  
г. Соль-Илецк). Дорожные впечатления, встречи. Геогр. положение местности. 
Описание жизни в крепости. Особенности добычи соли

58. Бабст И.К., Победоносцев К.П. Письма о путешествии государя наследни-
ка цесаревича по России от Петербурга до Крыма. М.: Тип. Грачева, 1864. 568 с.

Путевой дневник. 11 июня – 17 авг. 1863 г. Маршрут путешествия: Мариин-
ская водная система – Олонецкие заводы – Горицкий, Воскресенский и Кирил-
ло-Белозерский монастыри. Плавание по Волге, состояние судоходства. Ярославль, 
его достопримечательности, пром-сть, духовные учебные заведения. Кострома: об-
лик города, монастыри, церкви. Пром-сть Костромской губ. Приволжские города 
Нижний Новгород, Казань, Симбирск, Самара, Саратов. Нем. колонии в Сарепте. 
Станицы Астраханского казачьего войска. Астрахань. Рыбные промыслы. Ст-цы на 
Дону. История Войска донского. Органы местного общественного управления. Ви-
ноделие. Коннозаводство. Старый и новый Черкасск. Нахичевань. Ростов-на-Дону. 
Таганрог. Достопримечательности Керчи. Плавание по Черному морю до Ялты.

59. Баженов Н.К. Записки о Раифской пустыни, кресте в Аках и Казанском 
монастыре. Казань, [б. г.] <1845 ?>. 24 с.

Путевые записки / воспоминания. Поездка 1840-х гг. Описание местности. Ар-
хитектура церковных сооружений, их внутреннее убранство. Ист. сведения. Пре-
дания о церковных реликвиях.

60. Баженов Н.К. Плавание к Зилантову монастырю и Казанскому памятнику. 
Казань: Унив. тип., 1846. 56 с., ил. 

Путевые записки / очерк. Плавание по р. Казанке к Зилантовой горе, на кото-
рой расположен Зилантов Свято-Успенский монастырь. Описание храма, его вид, 
храмы, храм-памятник с церковью во имя иконы Спаса Нерукотворного, воздвиг-
нутый над братской могилой воинов, павших под Казанью. История монастыря.

61. Балеман А. Поездка на рыбные промыслы Новоладожского уезда //  
МС. 1857. № IV. С. 362–376. 

Путевой очерк. Поездка в Новоладожский уезд. Старая и Новая Ладога, Кре-
ницы, Птинов Нос. Рыболовный промысел в Ладожском оз. и Свири. История  
и достопримечательности Новой Ладоги. 
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62. Баранский Г. Из записной книжки путешествующего наборщика //  
Н. 1902. № 5. С. 86–89; № 6. С. 102–105. 

Очерки / путевые очерки. Дорожные впечатления, знакомство с профессио-
нальным обучением, условиями труда, бытом наборщиков в Петербурге, Харько-
ве, Полтаве, Одессе, а также в уездных городах России. 

63. Барбот-де-марни Н.П. Путевые заметки по Тульской губернии // БЧ. 1853. 
Т. 118. № 4. С. 89–125. В конце: Б.- де М.

Путевые заметки. Рельеф, почва, реки, леса Тульской губ. Описание отдельных 
населенных мест (Тула, Алексии, Кашира, Венев, Белев и др.) и помещичьих име-
ний. Хоз-во: земледелие, скотоводство, промышленные предприятия. Театр в Туле.

64. Баталин Ф.А. Заметки на пути от Москвы до Пятигорска: (Извлеч. из днев-
ника) // ВЕН. 1857. Т. 4. № 6. С. 167–179; № 8. С. 240–247; № 9. С. 257–276; № 10. 
С. 309–312.

Путевые заметки / дневник путешествия. 1856 г. Описание местности (кли-
мат, рельеф, почва, флора и фауна). Леса в Московской, Тульской, Орловской  
и Воронежской губ. Особенности земледелия в степной полосе. Скотоводство. 
Жилища, одежда, быт крестьян.

65. Батурин [Шугуров Н.В.] Из путевых впечатлений // КС. 1894. Т. XLVII.  
№ 10. С. 38–47. В конце текста: Н. Ш-в.

Очерк. 1890-е гг. Поездка в усадьбу Мазепы и усадьбы Разумовского, находя-
щихся в окрест. Батурина (Черниговская губ.).

66. Батюшков К.Н. Картина Финляндии: (Отрывок из писем русского офице-
ра о Финляндии) // ВЕ. 1810. Ч. 50. № 8. С. 247–257.

Картина / отрывок из писем. Пребывание Батюшкова в Финляндии (май 
1808 – май 1810) связано с событиями русско-шведской войны. Суровая поэзия 
северной природы. Нравы и обычаи народа. Следы недавней войны. 

67. Бауман В.Б. Агрономическое путешествие по Таврической и некоторым 
частям Екатеринославской и Херсонской губерний в 1853 г. // ЖМГИ. 1854. Ч. 53. 
С. 93–111.

Путевые заметки. Служебная поездка с целью сбора сведений о состоянии 
сел. хоз-ва в степной полосе, его особенностях и направлениях (полеводство, са-
доводство, скотоводство, коневодство, шелководство). Лесные посадки. Обраба-
тывающая пром-сть: мельницы, выделка кож, суконные фабрики и др. Положе-
ние крестьян. Херсонская с.-х. выст. Особенности пути, дорожные впечатления, 
встречи. 

68. Бауман В.Б. Путевые заметки по некоторым округам земли Войска Дон-
ского // ЖМГИ. 1856. Ч. 60. С. 22–31.

Путевые заметки. Служебная поездка 1855 г. с целью оценки состояния сел. 
хоз-ва на землях Войска Донского и поиска путей его улучшения. Дорожные впе-
чатления, встречи с местными жителями.
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69. Безобразов В. Из путевых записок // РВ. 1861. Т. 34. № 7. С. 264–308. 
Путевые записки. Путешествие по российским пров. городам: Владимир  – 

Вязники – Холуй – Иваново. Приведены статистические данные. Дорожные впе-
чатления, заметки об особенностях городов, местном населении.

70. Безобразов В. Из путевых записок // РВ. 1864. Т. 51. № 5. С. 606–666.
Путевые записки. Путешествие по российским пров. городам: Орел – Курск, 

осуществленное автором в рамках подготовки исследования «О некоторых явле-
ниях денежного обращения в России». Дорожные впечатления, заметки об осо-
бенностях городов, местном населении.

71. Безсонов Б.В. Поездка по Вологодской губернии к нефтяным ее богатствам 
на реку Ухту. СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1908. 142 с.

Путевые очерки. Лето 1907 г. Экспедиционная поездка на пароходе для оз-
накомления с Ухтинским нефтяным р-ном под руководством вологодского губ.  
А.Н. Хвостова. Описание посещенных территорий, сведения по истории, геогра-
фии, этнографии, состоянии торговли и промыслов, а также путей сообщения. 

72. Безсонов Б.В. Поездка по Вологодской губернии в Печорский край к бу-
дущим водным путям на Сибирь. СПб.: Т-во Голике и Вильборг, 1909. 232 с., ил.,  
3 карты.

Путевые очерки. Лето 1907 г. Поездка, совершенная совместно с вологодским 
губ. А.Н. Хвостовым и краеведом В.П. Ведровым. Плавание на пароходе и лодках 
от Вологды по рр. Вологде, Сухоне, Двине, Вычегде, Вишере, Выму, Шом-Вукве 
и Ухте. Условия судоходства. Характер местности. Прибрежные села и города: 
Тотьма, Великий Устюг, Сольвычегодск, Яренскг Устьсысольск (достопримеча-
тельности, население). Осмотр полотняной фабрики Я.С. Грибанова в с. Кра-
савино Устюжского уезда. Синдорское оз. Устьсысольские леса и лесничества. 
Солеваренный завод А.В. Булычева в с. Серегово Яренского уезда. Сухопутные  
и водные пути к р. Ухте. Нефтяной промысел инженера А.Г. Гансберга. Посеще-
ние Гледенского Троицкого, Устьсысольского Троицкого Стефано-Ульяновского, 
Крестовоздвиженского-Кылтовского и Николаевского Коряжемского монастырей. 
Русские, коми (зыряне) быт, занятия, хоз-во.

73. Беккер В. Путешествие из Петербурга до Нижнего Новгорода водным пу-
тем. М.: Тип. А. Семена, 1852. 80 с.

Путевые очерки. Материалы служебной поездки (преимущественно водным 
путем) в Нижний Новгород в 1851 г. Судоходство на Волге. Краткое описание го-
родов Шлиссельбург, Тихвин, Рыбинск, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород. 
Сведения о Нижегородской ярмарке (история, статистика, строения).

74. Беккер В. Воспоминания о Саратовской губернии. [Соч. стат. сов. В. Бек-
кера]. М.: Тип. Т.Т. Волкова и К°, 1852. 76 с. 

Воспоминания / путевые очерки. Служебная поездка (янв. – июнь 1842 г.): путь 
до Саратова. Характеризуются города, встречающиеся на пути (Владимир, Арза-
мас, Лукоянск, Саранск, Пенза, Петровск), их история, достопримечательности, 
особенности местоположения. В описании Саратова много внимания уделено 
впечатлениям от города, его местоположения, архитектуры, уклада жизни. Пу-
тешествие за Волгу. Новоузенский уезд: Покровка, населенная переселенцами из 
Малороссии для перевозки соли (“солевозцы”) из Елонского оз.; характеризуются 
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быт и нравы жителей, сохраняющих малороссийский традиции; пос. нем. пере-
селенцев, основные колонии – Екатеринштадт, Шафгаузен, Унтер-Вальден, жите-
ли которых успешно занимаются земледелием, торговлей и ремеслами. Подробно 
излагается история поселений мордвы и чувашей, приведены этногр. зарисовки 
быта и нравов. Впечатления от посещения Николаевска, Хвалынска, Сердобска, 
Вольска, Камышина, Сарепты, Царицына и других крупных и мелких поселений,  
в том числе киргизских.

75. Беккер В. Поездка в Остзейские губернии статского советника В. Беккера. 
М.: Тип. В. Готье, 1852. 134 с. 

Воспоминания. Ревель, Гапсаль, Митава, Рига. Ист. сведения. Современное 
состояние. Воспоминания о жизни в Восточной Сибири. Быт и нравы бурятов  
и тунгусов. Приводится таблица пушного промысла в Восточной Сибири  
в 1825–1830 гг. (О Сибири: с. 64–95).

76. Белдыцкий Н.П. В низовьях Печоры: (Из дорожного альбома) // ИАОИРС. 
1911. № 4. С. 266–274; № 5. С. 369–378; № 8/9. С. 651–659; № 11. С. 868–875.

Путевые заметки. Июнь – июль 1910 (?). Плавание по р. Печоре. Сс. Усть-
Цыльма, Куя, Пустозерск. Быт, нравы и занятия населения Печорского уезда Ар-
хангельской губ. Торговля с чердынскими купцами. Рыболовные артели.

77. Белдыцкий Н.П. В парме: (Очерки сев. части Чердынского уезда). Пермь: 
Типолит. губ. правл., 1901. 128 с. 

Путевые очерки. Май – июнь 1899 г. Книга представляет собой очерки из пу-
тешествия по северной части Чердынского уезда Пермской губ. (совр. территория 
республики Коми). Впечатления от поездки. Рельеф и климат Тулпанского края. 
Рр. Колва, Вишерка, Унья, Бердыш. Растительный и животный мир. Дд. Кикус, 
Корепино, Тулпан, Таловая и др. Раскольники: верования, занятия (лесосплав, 
охота), жилища, нравы. Встреча с отшельниками. Староверческие книги. Скиты. 
Сообщение о пильвенском серебре. Беседы с местными жителями.

78. Белдыцкий Н.П. Поездка на Печору // Перм. губ. вед. (газета). 1898.  
№№ 16, 18, 24, 26, 38, 43, 46, 50, 57, 58, 63, 69, 85, 90, 94, 99, 105, 108.

Путевые очерки. Особенноси местности бассейна р. Печоры. Дорожные впе-
чатления.

79. Белдыцкий Н.П. Несколько дней среди ижемских зырян // ИАОИРС. 1910. 
№ 23. С. 3–16; № 24. С. 29–37.

Путевой очерк. Р. Печора. Сс. Ижма и Мохча Печорского уезда Архангельской 
губ. Коми (ижемцы), их поселения, занятия, одежда, соц. состав, взаимоотноше-
ния с ненцами (самоедами) и администрацией, положение женщин. Большезе-
мельская и Малоземельская тундры. Оленеводство.

80. Белинский Ф.Д. Путь из Архангельска в Ижму через Сольвычегодск:  
(Отрывок из дневника) // Аpxанг. губ. вед. (газета). 1867. №№ 55, 57, 58.

Дневник. Поездка через Архангельский край в пос. Ижма. Особенности пути, 
природные впечатления, занятия местных жителей. 

81. Белл Дж. Белевы путешествия чрез Россию в разные Асиятские земли,  
а именно: в Испаган, в Пекин, в Дербент и Константинополь. [Пер. с фр. М. По-
пов]. СПб.: При Имп. Академии наук, 1776. Ч. 1. Путь в Персию и Китай. VIII, 250 
с. Ч. 2. Продолжение путешествия в Пекин. 244 с. Ч. 3. 246 с.
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Путевые записки. Путешествие в Персию в 1715 г. с посольством А.П. Во-
лынского. Описание Петербурга и его окрест. Путь через Новгород в Москву. Вы-
шневолоцкий кан. Достопримечательности Москвы. Берега Волги до Казани. Тор-
говля в Астрахани. Народы Поволжья (мари, чуваши, калмыки), их торговля. Пре-
бывание в Шемахе. Возвращение из Шемахи в Петербург по Каспийскому морю, 
Волгой до Саратова, дальше сушей. Города Пенза, Арзамас, Муром, Владимир, 
Зарайск, Москва. Рассказ о посольстве А. Бековича в Хиву. Список персидских 
чиновников, принимавших русское посольство. Путешествие из Петербурга в Пе-
кин в 1718–1719 гг. с посольством Л. В. Измайлова. Путь из Москвы до Коломны, 
далее рр. Окой и Волгой до Казани, сухим путем вдоль р. Вятки. Жизнь пленных 
шведов. Описание Кай-города, Соликамска; добыча соли, железные рудники Де-
мидовых в Екатеринбурге, Туле, Олонце; добыча асбеста. Города Тобольск, Верхо-
турье, Епанчин, Тюмень, Томск; р. Иртыш. Богатства Сибири. Рукописные свитки 
на тунгусском и калмыцком языках. Пограничные с Россией народы. Барабинская 
степь, г. Тара, Чеусский острог. Дорога на Илимск и Кузнецк. С.-Петербург.

82. Белов И. Путевые заметки и впечатления по Восточной Европейской Рос-
сии. М.: Тип. А. Семена, 1852. 105 с.

Путевые заметки. Поездка в 1847 г. из Перми в Москву. Казань и ее окрест., 
пром-сть и торговля. Открытие памятника Г.Р. Державину (Казанский ун-т,  
23 авг.). Ярмарка в Чебоксарах. Краткие этногр. заметки о татарах и чувашах.

83. Белоголовый Н.А. Поездка на Урал в 1866 году // Белоголовый Н.А. Вос-
поминания и другие статьи. Изд. 4-е. СПб., 1901. С. 452–495. Публ. не оконче-
на. То же. Белоголовый Н.А. Воспоминания и другие статьи. [Посмерт. изд.].  
М., 1897; Изд. 2-е; 1898. Изд. 3-е. М.

Воспоминания. Май – июль 1866 г. Поездка в качестве врача в свите герц.  
Н.М. Лейхтенбергского. Московско-Нижегородская ж. д. Плавание по Волге и Каме.  
Пермь. Кунгур. Екатеринбург. Гранильная фабрика. Тагильские заводы. Местные 
рудники. Платиновые и золотые промыслы. Кушвинский чугунолитейный завод. 
Заводская школа.

84. Белоконский И.П. По тюрьмам и этапам: (Очерки тюремной жизни и пу-
тевые заметки от Москвы до Красноярска). Орел: Изд. Н.А. Семенова, 1887. 240 с. 

Очерки / путевые заметки. Заключение в Черниговскую тюрьму и перевод из 
тюрьмы. Остановка в Орле. Жизнь в мценской пересыльной тюрьме. Высылка  
в Красноярск. Состав партии ссыльных и ее движение по этапу. В.Г. Короленко. 
Поселение в Красноярске. Жизнь в Минусинске, Томске и Тюмени. Быт сиби-
ряков.

85. Белоконский И.П. Деревенские впечатления: (Из записок земского стати-
стика). СПб.: Тип. Б.М. Вольфа, 1903. 191 с. 

Путевые очерки / воспоминания. Служебная поездка. Жизнь и быт русской 
деревни в 1890-е гг. В мрачных тонах описаны деревенские жители, их быт. 
Недостоверность и сознательный обман земской статистики в предоставлении 
данных.



20

Часть I. Российская империя

86. Беляев П.И. У великих святынь: (Из путевых заметок: Тамбов, Воронеж, 
Курск, Чернигов, Киев, Полтава и Харьков). Саратов: Тип. Союза печ. дела и про-
дажи изд., 1909. 138 с.

Путевые заметки паломника. Лето 1908 г. Путешествие из Саратова в Харь-
ков и обратно. Соборы Тамбова. Воронежский Благовещенский монастырь. Курск  
и его окрест. Черниговский Елецкий Успенский и Троицкий Ильинский мона-
стыри, пещеры. Плавание по Десне в Киев. Окрест. Киева. Киево-Печерская лав-
ра. Софийский собор. Киево-Михайловский Златоверхий, Киево-Николаевский  
и Выдубицкий-Михайловский монастыри. Полтавский Крестовоздвиженский 
монастырь. С. Яковцы. Достопримечательности Харькова. Балашовский Покров-
ский монастырь.

87. Беляев Ю.Д. В некотором царстве: (Путевые очерки). Пг.: [б. и.], [191?]. 
[4], 166 с. 

Путевые очерки. В первой части описывается путешествие с целью знакомства 
со старообрядческим бытом. Маршрут: Ростов, Москва, Нижний Новгород. Опи-
сание городов. Достопримечательности. Знакомство с жителями-старообрядцами. 

Во второй части описывается путешествие по Финляндии. Маршрут: Выборг, 
Иматра, Вильманстранд, Або. Описание городов. Природа. Достопримечательности. 

В третьей части речь идет о поездке в с. Медведь. 

88. Бергштрессер К. Опыт описания Олонецкой губернии. СПб., 1838. 135 с.
Очерк. Путешествие в уезды Олонецкой губ. Описано население, сел. хоз-во, 

промыслы, пром-сть, торговля.

89. Березин Н.И. Пешком к карельским водопадам. СПб.: Тип. т-ва «Обще-
ственная польза», 1903. 195 с.

Путевой очерк. Путешествие по реке из Петербурга через Петрозаводск, пеший 
поход к вдпп. Кивач, Пор-порог и Гирвас (р. Суна, Олонецкая губ., совр. Карелия). 
Путешественники знакомятся с бытом карельских и русских крестьян. Характе-
ризуются рельеф, геол. строение, климат. Описывается флора и фауна Олонецкой 
губ. и связанные с ними промыслы. 

90. Березин Н. Из скитаний по Богословскому Уралу // ПИЖ. 1904. № 1.  
С. 70–76; № 2. С. 151–160.

Путевой очерк. 1903 г. Осмотр Гороблагодатского рудника, окрест. Положение 
занятых на нем рабочих.

91. Беренштам м.В. Из недалекого прошлого: (Воспоминания о поездке «на 
голод») // РБ. 1898. № 4. С. 153–171. 

Мемуарный путевой очерк. 1893 г. Борьба с голодом в Тульской губ. Положе-
ние людей, общая обстановка, встречи с местным населением. Организация сто-
ловых и пекарен. Устройство больницы в с. Солодинове. 

92. Берх В.Н. Путешествие в города Чердынь и Соликамск для изыскания 
исторических древностей. СПб., 1821. 234 с. 

Путевые очерки. Пребывание и сбор ист. материалов в Пермском крае. Эпизо-
ды из истории региона, ист. документы, церкви и монастыри, достопримечатель-
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ности, соляные промыслы, население. Соликамск, Чердынь, Бондюжская, Пян-
тежская и Ныробская волл., дд. Урол и Ветлан, стан Искор, Девья пещ., р. Колва. 

93. Бессонов Б.В. Поездка по Вологодской губернии к нефтяным ее богатствам 
на реку Ухту. СПб.: Т-во Голике и Вильборг, 1908. 142 с., ил. См. Безсонов Б.В. 

Путевые очерки. 3 мая – 11 июня 1907 г. Совместная поездка с вологодским 
губ. А.Н. Хвостовым и краеведом В.П. Ведровым. Плавание на пароходе и лодках 
от Вологды по рр. Вологде, Сухоне, Двине, Вычегде, Вишере, Выму, Шом-Вукве 
и Ухте. Условия судоходства. Характер местности. Прибрежные села и города: 
Тотьма, Великий Устюг, Сольвычегодск, Яренск, Устьсысольск (достопримеча-
тельности, население). Осмотр полотняной фабрики Я.С. Грибанова в с. Кра-
савино Устюжского уезда. Синдорское оз. Устьсысольские леса и лесничества. 
Солеваренный завод А.В. Булычева в с. Серегово Яренского уезда. Сухопутные  
и водные пути к р. Ухте. Нефтяной промысел инженера А.Г. Гансберга. Посеще-
ние Гледенского Троицкого, Устьсысольского Троицкого Стефано-Ульяновского, 
Крестовоздвиженского-Кылтовского и Николаевского Коряжемского монастырей. 
Русские, коми (зыряне) быт, занятия, хоз-во.

94. Бессонов Б.В. Поездка по Вологодской губ. в Печорский край к будущим 
водным путям на Сибирь. СПб.: Т-во Голике и Вильборг, 1909. 232 с., ил., 3 карты. 
См. Безсонов Б.В. 

Путевые очерки. 8 июня – 11 июля 1908 г. Совместная поездка с вологодским 
губ. А.Н. Хвостовым и представителями вологодского землеустройства, управле-
ния государственных имуществ, ведомства путей сообщения. Плавание от Волог-
ды на пароходе и лодках по рр. Вологде, Сухоне, Двине, Вычегде, Мылве, Кель-
тме, Печоре, Шугору и Илычу. Условия судоходства. Сольвычегодск. Вычегодские  
и печорские луга. Леса и лесничества. Проект соединения Печорского, Двинско-
го и Волжского бассейнов. Сс. Усть-Кулом, Керчем, Усть-Нем, Троицке-Печор-
ское, Усть-Щугор, Небдино. Состояние дорог. Восхождение на гору Тэл-позиз.  
Вдп. Велдор-кырты на р. Щугор. Брусяно – точильная гора. Ханты (остяки), коми 
(зыряне): быт, нравы, занятия, верования.

95. Бестужев А.А. Путешествие в Ревель // СПиБ. 1821. Ч. 13. № 2. С. 133–180; 
№ 3. С. 319–360.

Воспоминания. Описываются путевые встречи и впечатления от поездки в Ре-
вель в 1820–1821 гг., быт и нравы эстонцев, архитектура города, театр, новогодние 
празднества и маскарад, приводятся ист. сведения о Ревеле.

96. Бибиков П.А. От Петербурга до Екатеринославля // В. 1863. № 1. С. 255–277;  
№ 2. С. 110–131; № 4. С. 98–141.

Путевые записки. Поездка водным путем в Екатеринослав в связи с отправкой 
новобранцев в Кавказскую армию. Дорога от Петербурга до Могилева. Плавание 
по Днепру. Украинские деревни. Екатеринослав, его местоположение, достопри-
мечательности, ярмарка. Торговля и быт города. Окрест. Нем. колонии. Днепров-
ские порр. Лоцманы на Днепре.
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97. Благовещенская м.П. В царстве трески: (Мурман: Впечатления) //  
ВЗ. 1912. № 3. С. 267–274.

Путевые впечатления / воспоминания. Нач. 1900-х гг. Рыбный рынок в Архан-
гельске. Тресковый промысел: суда, способы лова и сохранения рыбы. Становище 
Гаврилово, быт и нравы промысловых рабочих.

98. Блинов В.П. На Мурмане: (Из личных воспоминаний автора, дополнен-
ных новейшими данными). Пг.: [10-я гос. тип.], 1918. 56 с., ил., 1 л. карт. То же. 
МС. 1918. № 2–5 (под загл.: Поход к берегам Студеного моря). 

Путевые записки / воспоминания. 17 авг. – 20 сент. 1906 г. Посещение Трифо-
нов-Печенгского монастыря. Екатерининская гавань. Г. Кола. Становища Тери-
берка и Трифонов Ручей в Александровском уезде Архангельской губ. О-в Киль-
дин. Пароход научно-промысловой экспедиции «Андрей Первозванный». Спосо-
бы ловли рыбы поморами. Промысловые суда. 

99. Блудова А.Д. Пять месяцев на Волыни: (Острож. летопись 1867 г.). СПб.: 
Тип. второго отд. с.е.в.к., 1868. 293 с.

Путевые записки. Май – окт. 1867 г. Путь из Петербурга в Острог через Ковель, 
Луцк, Ровно. Монастыри и церкви. Дороги, почтовые стт. Кирилло-Мефодиевское 
братство в Остроге и его училище. Строительство братством церковных зданий. 
Окрест. города. Городищенский монастырь. Православие и католицизм в Волын-
ской губ.

100. Бобринский А.Г. Дневник графа Бобринского, веденный в кадетском кор-
пусе и во время путешествия по России и за границею. [Извлечение] // РА. 1877. 
Кн. 3. Вып. 10. С. 116–165.

Путевой дневник. В России: Москва, Ярославль, Уфа, Симбирск, Саратов, 
Астрахань, Кизляр, Таганрог, Херсон. В Европе: Варшава, Вена, Венеция, Фло-
ренция, Рим, Неаполь, Турин, Женева, Париж.

101. Богданов П. Прогулка по Княж-погосту: (Из путевых заметок) // Вологод. 
губ. вед. (газета). 1853. № 46.

Путевые заметки. Зырянская д. Княж-погост. Ее достопримечательности, быт, 
история.

102. Богомолец. Путевые впечатления богомольца // Ст. 1879. Т. 4. Кн. 12.  
С. 470–481.

Путевые заметки. Авг. 1879 г. Поездка из Воронежа в Киев. Задонск. Елец. 
Курск. Киево-Печерская лавра. Пещеры. Успенский собор и другие киевские 
церкви и монастыри.

103. [Богораз-Тан В.] На пьяной ярмарке: (Отрывки из дневника) // РБ. 1900. 
№ 7. С. 195–238; № 8. С. 117–152. В конце текста: Н.А. Тан (псевдоним).

Очерк / путевые записки. Описание Анюйской ярмарки на Чукотке. Меновая 
торговля. Спаивание чукч скупщиками. Быт и нравы русских, чукчей, ламутов 
(ительменов). Получение ясака и выдача подарков чукчам. Торговая деятельность 
колымских купцов и их приказчиков. Цены. Конфликты чукчей с русскими вла-
стями.
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104. Боков В.Е. Посещение высочайшими особами Златоустовских казенных 
городов. Уфа: Губерн. тип., 1904. 84 с.

Очерки составлены по материалам губернских отчетов. Включают: посе-
щение Златоустовских заводов особами императорской фамилии (императором, 
наследником цесаревичем и вел. кн. Александром Николаевичем), вельможами 
(герц. Максимилианом Лейхтенбергским, кн. Николаем Максимилиановичем Ро-
мановским, герц. Лейхтенбергским Владимиром Александровичем) в 1868 г.

105. [Борисов] Воспоминания Русского туриста: (Двухмесячное пребывание 
в Константинополе в смутное время: с 3 мая по 3 июля 1876) // РВ. 1876. № 8.  
С. 873–889.

Заметки. Описан путь от С.-Петербурга до Киева в Константинополь.

106. [Борисов А.А.] У самоедов: (От Пинеги до Карского моря: Путевые 
очерки художника Александра Алексеевича Борисова). [С автобиогр. заметкой  
и 36 снимками с картин автора, из коих 15 в красках]. СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, 
1905. 104 с.

Путевые очерки. Очерки быта самоедов (ненцев), русских, зырян, иллюстра-
ции с зарисовками с натуры во время экспедиции с дек. по авг. 1897 г. по марш-
руту: рр. Пинега, Мезень, Печора – селение Усть-Цильма – Пустозерск – Боль-
шеземельская тундра – Бельков нос – Югорский Шар – селение Никольское –  
о-в Вайгач – р. Талата – Воронов нос – Болванский нос – Югорский шар – Лямчин 
нос. Суровая красота северной природы; жизнь и верования коренных жителей 
тундр, их промыслы и колоритная нац. культура.

107. [Борисов А.А.] В стране холода и смерти: (Экспедиция художника  
А.А. Борисова). [Издание учрежденной по высочайшему повелению Постоянной 
Комиссии народных чтений]. СПб.: Тип. И.В. Леонтьева, 1909. 68 с.

Беллетризованный путевой очерк. Описание драматичного путешествия ху-
дожника А.А. Борисова в 1900 г. на собственном паруснике «Мечта» по маршруту 
Архангельск – Новая Земля, которое закончилось потерей судна, возвращением 
путников пешком по Новой Земле и чудесным спасением всего экипажа.

108. Борисоглебский А. Как я шел пешком в Петербург учиться. СПб.:  
С.-Петерб. об-во грамотности, 1903. 34 с. 

Воспоминания. Путешествие от Смоленска до Петербурга: 700 верст за 11 дней.

109. Боровков А.Д. Поездка на Илецкую защиту. СПб.: Мед. тип., 1819. 24 с.
Очерк. Описание поездки на Илецкую защиту. Меновой двор. Природа Урала. 

Разработка соляных копей. Быт работников. Киргизские аулы.

110. Бошняк А.К. Дневные записки путешествия в разные области Западной 
и Полуденной России в 1815 году: В 2 ч. М.: Унив. тип., 1820–1821. Ч. 1. 1820.  
90 с.; Ч. 2. 1821. 132 с.

Путевые записки. Поездка с целью получения наследства в Херсонской губ. 
Маршрут: Костромская, Ярославская, Московская, Смоленская, Витебская, Кур-
ляндская, Лифляндская, Минская и Киевская губ. Местность: рельеф, почвы, под-
робно о флоре. Состояние дорог. Описание городов: Ростов, Переславль-Залес-
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ский, Москва, Можайск, Гжатск, Вязьма, Витебск, Полоцк, Себеж, Митава, Вильна, 
Минск, Бобруйск, Мозырь, Киев и др. Сведения о населении (нац. и соц. состав, заня-
тия и др.). Положение населения в местностях, разоренных во время Отечественной 
войны 1812 г. Этногр. заметки о белорусах, латышах, украинцах, русских, евреях.

111. Браиловский С.И., Немцев H. Из поездки к донским калмыкам //  
ИВ. 1901. Т. 86. № 11. С. 717–735. 

Путевой очерк. Лето 1899 г. Путь от ст. Великокняжеская Владикавказской  
ж. д. до ст-цы Гремучий Колодец. Калмыцкий «хурул» (храм) и кумирня. Их архи-
тектура и интерьер. Ламаистское духовенство: бакша, гилюнги, гецулы, манжики. 
Калмыки и русские: быт, нравы, обычаи, занятия.

112. Броневский В.Б. Из офицерских записок // СА. 1826. № 6. С. 128–139.
Записки / путевой очерк. Пребывание русского офицера в Бродах (совр. Львов-

ская обл. Украины); описание города (в описании доминируют негативные со-
ставляющие: грязь, запах гнили), быта и традиций евреев (акцент сделан на не-
чистоплотности). 

113. Бронзов А.А. Рай на земле: (Валаамские впечатления) // ХрЧ. 1912. № 9. 
С. 954–977. То же. Отд. отт. СПб., 1912.

Путевой очерк паломника. 1912 г. Посещение Валаамского Спасо-Преобра-
женского монастыря в Сердобольском уезде Выборгской губ. Скиты, церковные 
службы. Хоз-во монастыря, мастерские. Насельники и посетители. 

114. Брусянин В.В. Бытковщина: (Из путевых впечатлений) // ИВ. 1907. Т. 109. 
№ 8. С. 438–445.

Путевой очерк. Нач. 1900-х гг. Д. Бытковщина Вилейского уезда Виленской 
губ. История заселения (по рассказам старожилов). Быт, хоз-во крестьянской об-
щины.

115. Брусянин В.В. В стране озёр: (Из летних скитаний по Финляндии).  
Пг.: Кн-во «Жизнь и знание», 1916. 42 с.

Беллетризованные очерки. Летняя поездка писателя из Петербурга с намере-
нием снять дачу в финской деревушке среди сосен и озер (оз. Вамильярви), по-
править здоровье и поработать над романом. Наблюдения за жизнью финской де-
ревни. Разные поколения финнов. Отношение к русским. Черты соц. расслоения. 
Брожение религиозных и политических идей, политические выборы в деревне. 

116. Брылкин В. Мильграбен и канонирские лодки на Западной Двине в 1855 
году // МС. 1856. № 7. С. 64–73.

Воспоминания. Пребывание батальона Рижской гребной флотилии на Запад-
ной Двине в июне 1854 – июле 1855 гг. Мильграбен, Рига. Пополнение батальона 
местными ополченцами и их обучение. Маневры канонерских лодок. Нападение 
англ. судов 29 июля 1855 г. Общие впечатления.

117. Бубновский м.И. Контур Архангельской Карелии // ИАОИРС. 1914.  
№ 13. С. 402–412; № 14. С. 427–439; № 15. С. 458–466. 

Путевые очерки. 1900-е гг. Описание пути из Архангельска в с. Сороки. Приро-
да Карелии. Состояние дорог. Придорожные села и деревни. Карелы: быт, нравы, 
обычаи, занятия, религия, хоз-во. Различия между Сороцкой Карелией и Финской. 
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118. Бубновский м.И. По новому пути: (Из дневника нар. учителя) //  
ИАОИРС. 1917. № 1. С. 4–15; № 2. С. 53–64.

Путевые очерки. После 1914 г. Состояние дорог в Карелии. Водный путь по  
р. Кемь. Строительство Мурманской ж. д. Пленные австрийцы. Описание мест-
ности от с. Шуя до Сороки. Рр. Мегрега, Шуя, Онда. Воицкий вдп. на р. Выге. 
Оз. Куче и Линдозеро. Быт, нравы и занятия местного населения. Леса. Полезные 
ископаемые. Водные ресурсы. (Автор – учитель сельской школы)

119. Бурлуцкий А.я. Дневник путешествия выборных Пензенского уезда по 
хуторам Западной России летом 1907 г. Пенза: Тип. губ. правл., 1907.

Путевой дневник. Май – июнь 1907 г. Показ крестьянам хуторских хоз-в в Мо-
гилевской, Ковенской и Волынской губ. в целях пропаганды выделения из общи-
ны. Знакомство с хоз-вами.

120. Бурцев Е.А. В Антониевом Списком монастыре (Арханг. губернии) //  
ДЧ. 1909. Ч. 3. № 10. С. 179–192.

Путевые записки. 1890 г. История и достопримечательности монастыря. Мо-
настырские здания. Окрест., р. Сия (Кольский п-ов). Рукописи монастырской би-
блиотеки.

121. Бутовский А.Д. Первое путешествие Его Имп. Высоч. Вел. кн. Кон-
стантина Константиновича для осмотра провинциальных военно-учебных за-
ведений  // Р. 1900. № 513. С. 723–728; № 514. С. 754–757, ил. В конце текста:  
А. Д. Бт. То же. Отд. отт. [б. м.], 1900. 

Очерк. Апр. – май 1900 г. Посещение военных училищ и кадетских корпусов 
в Киеве, Одессе, Елисаветграде, Полтаве, Чугуеве, Воронеже, Орле, Полоцке, 
Вильне и Пскове. 

122. Бутовский А.Д. В вагоне августейшего главного начальника военно-учеб-
ных заведений: (Отрывок из воспоминаний. Посвящ. памяти Вел. кн. Константина 
Константиновича) // PCт. 1915. Т. 163. № 8. С. 187–208. То же. Отд. отт. Пг., 1915. 

Очерк. 1900–1915 гг. Поездки с вел. кн. Константином Константиновичем для 
осмотра военно-учебных заведений. Обстоятельства поездки, впечатления от уви-
денного. Характер вел. кн. Константина Константиновича.

123. Бутовский А.Д. Памяти Его Императорского Высочества Вел. кн. Кон-
стантина Константиновича: (К годовщине его кончины). Пг.: Тип. Худож. печатня, 
1916. 13 с. 

Воспоминания. 1900–1915 гг. Поездки с вел. кн. Константином Константинови-
чем для осмотра заведений. 

124. Быков А.А. За полярным кругом: (Путевые заметки участника Новозе-
мельской правительств. экспедиции 1909 г.) // ИАОИРС. 1910. № 16. С. 29–45;  
№ 18. С. 23–33; № 19. С. 18–28; № 20. С. 36–48; № 21. С. 44–57; № 22. С. 47–61;  
№ 23. С. 47–67; 1911. № 14. С. 117–123; № 17. С. 435–443; № 19. С. 604–609.  
Публ. не окончена.

Путевые заметки. Экспедиция на Новую Землю с целью обследования Кре-
стовой губы в колонизационном отношении. Плавание на пароходе «Ольга» от 
Архангельска до Новой Земли. Пассажиры. Стоянка в Поморской бух. Маточкина 
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Шара. Ненцы (самоеды): внешность, жилище, пища, одежда, нравы и занятия. 
Самоедский художник Илья (Тыко) Вылка. Новоземельские ездовые собаки. Вос-
хождение на Пилу-гору. Организация становища в Крестовой губе. Условия жиз-
ни и работы членов экспедиции. Зимовье экспедиции А.К. Цивольки в Мелкой 
губе. Норвежские поселения у Прокофьева м. Экскурсии в Машигину, Северную 
Сульменеву и Южную Сульменеву губу. Прибытие в Крестовую губу судна «Дми-
трий Солунский». Переход на собачьих упряжках к Карскому морю. Геол. иссле-
дование Крестовой губы и окрест. Незнаемого зал.

125. Бычихин А.А. С. Поречье, Ростовского уезда Ярославской губ. //  
ЗОСХЮР. 1896. № 11. С. 48–63. То же. Отд. отт. Одесса, 1897. 

Путевой очерк. Авг. 1896 г. Поездка в с. Поречье. Знакомство с питомниками 
лекарственных растений. Огородничество, успехи и особенности. 

126. Бурлуцкий А.я. Дневник путешествия выборных Пензенского уезда по 
хуторам Западной России летом 1907 г. Пенза: Тип. губ. правл., 1907. [2], 46, [4], 
41 с.

Путевой дневник. Май – июнь 1907. Показ крестьянам хуторских хоз-в  
в Могилевской, Ковенской и Волынской губ. в целях пропаганды выделения из 
общины. Знакомство с хоз-вом, где применяется шестипольный севооборот.

127. [Валуева А.П.] По великой русской реке: (Очерки и картины Поволжья 
А.П. Валуевой (Мунт)). СПб.: Изд. М.М. Ледерле и К°, тип. П.П. Сойкина, 1895. 
230 c.

Путевые очерки для детей. Экскурсия по Верхней Волге. Окрест. Тверской, 
Ярославской, Костромской, Нижегородской обл. 

128. Вараксин А.А. Красный темляк // ОЖ. 1912. № 37. С. 465–467; № 38.  
С. 482–483; № 39. С. 498–499; № 40. С. 516–517; № 41. С. 530–532; № 42.  
С. 545–547; № 43. С. 561–563; № 44. С. 576–577; № 45. С. 593–595; № 46. 
С. 608–611; № 47. С. 625–627; № 48. С. 641–643; № 49. С. 658–660; № 50.  
С. 677–678; 1913. № 1. С. 12–15; № 2. С. 28–30; № 4. С. 59–60; № 10. С. 160–162. 

Воспоминания. Жизнь в родительском имении Ивановское Осташковского уез-
да Тверской губ. Возвращение из отпуска в полк (в Чудово) после объявления 
мобилизации. Офицеры полка, их быт. Занятия с солдатами. Сборы в поход. Вы-
сочайший смотр в Чудове. Отправление поездом на фронт в Маньчжурию. Усло-
вия пути. Дорожные впечатления. Жизнь в Мукдене. Саперные работы на берегу  
р. Хуньхэ. Подготовка к взятию Путиловской и Новгородской сопок. 

129. Варнава. Путевые замечания инока Варнавы. [Б. м.], 1879. 63 с.
Путевые записки. Цель путешествия – выяснение причин падения Восточ-

ной церкви. Встречи со старообрядцами, особенности их жизни, рассуждения  
о церкви, приводятся толкования священных книг, рассказывается о том, как автор 
праздновал Пасху. Маршрут путешествия: Одесса – Галиция – Яссы – Австрия – 
Пруссия – Вильна – Латвия – Ижевск – Сызрань – Самара – Казань. 
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130. Васильев А.А. В борьбе с воздушной стихией: (Перелет С.-Петербург  – 
Москва в июле 1911 г.). М.: Типолит. Гроссман и Вендельштейн, 1912. 55 с.,  
1 л. портр.

Мемуары / путевые очерки. Май – июль 1911 г. Воспоминания о первом в Рос-
сии групповом перелете на дальнее расстояние. Недостатки в организации сорев-
нований. Впечатления от перелета. 

131. Васильев В. У подножий сопок: (2 месяца в Петропавловске на Камчат-
ке)  // ВЗ. 1910. № 1. С. 1–5, ил.; № 2. С. 33–38.

Путевой очерк. 1909 г. Авачинская бух. Петропавловск: ист. сведения, облик, 
памятники военной славы, занятия населения, культурная жизнь города. Прибы-
тие иностранных судов. Постановка школьного и мед. дела на Камчатке.

132. Васюков С. Месяц в Гельсингфорсе: (Заметки туриста) // ВЕ. 1897. Т. V. 
Кн. 10. С. 664–691.

Путевые заметки. Описано пребывание в Гельсингфорсе (совр. Хельсинки) 
в Финляндии в 1897 г. Истории города, повседневная жизнь финнов и шведов, 
архитектура города, факты технического прогресса, образование.

133. Ваучский А. Поездка на Валаам: (Впечатления и воспоминания о Конев-
ской и Валаамской обителях). Новгород: Губ. тип., 1909. 44 с.

Путевые записки паломника. Поездка новгородского священника 25–31 июня 
1909 г. История и современное состояние Коневского Рождественского монасты-
ря. «Конь – камень». Валаамский Спасо-Преображенский монастырь и его скиты. 
Больница, библиотека, хоз. мастерские и ферма. 

134. В деревне: (Из путевых впечатлений прошлого) // Крик жизни [сб.]. Сим-
бирск, 1912. С. 6–9. В конце текста: Максим.

Путевые записки. Конец XIX в. Хоз. положение татарского, чувашского, рус-
ского и нем. сельского населения Бугульминского уезда Самарской губ. Дорож-
ные впечатления.

135. Верещагин В.В. На Северной Двине: (По деревянным церквам). М.: Ти-
полит. т-ва И.Н. Кушнерев, 1896. 122 с.

Дневник / путевой дневник. Поездка художника на барке по Северной Двине (Соль-
вычегодск, Красноборск, Архангельск, села и деревни Архангельской губ., Соловки). 
Картины природы, быт местного населения, его отношение к своему культурному на-
следию (памятники старины, деревянные храмы). Впечатление от Русского Севера 
как деградирующего региона, где разрушается все эстетически ценное. 

136. Верещагин В.В. На Северной Двине: (По деревянным церквам). М.: Ти-
полит. т-ва И.Н. Кушнерев, 1896. 122 с.

Дневник / путевой дневник. Поездка художника на барке по Северной Двине 
(Сольвычегодск, Красноборск, Архангельск, села и деревни Архангельской губ., 
Соловки). Картины природы, быт местного населения, его отношение к своему 
культурному наследию (памятники старины, деревянные храмы). Впечатление от 
Русского Севера как деградирующего региона, где разрушается все эстетически 
ценное.
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137. Вердеревский Е. От Зауралья до Закавказья: (Юмористические, сенти-
ментальные и практические письма с дороги). М.: Тип. В. Готье, 1857. 247 с.

Путевой дневник. Путь, по определению автора, «от Перми до Тавриды» 
(Пермь, Екатеринбург, Ставрополь, Пятигорск, казачьи ст-цы на Кавказе). Под-
робная характеристика местности со всеми ее особенностями: ландшафт, приро-
да, особенности дорог. Города и села, строения, памятники, события, свидетелем 
которых оказался проезжий автор, ист. справки, портретные зарисовки и зарисов-
ки нравов, «типичных представителей» (пермские чиновники, пятигорские отды-
хающие). 

138. Вержбицкий В. Поездка на Валаам // ИВ. 1913. Т. 131. № 3. С. 988–1015.
Путевой очерк паломника. 1900-е гг. Плавание на монастырском пароходе 

«Валаам». Паломники. О-в Коневец. «Конь-Камень». Валаамский Спасо-Преоб-
раженский монастырь. Питание, хоз. постройки, библиотека.

139. Вернет И.Ф. Еще несколько моих воспоминаний // УВ. 1816. Ч. 3. № 7.  
С. 173–190; Ч. 4. № 10. С. 52–70.

Воспоминания. 1810-е гг. Поездки по югу России. Города Екатеринослав, Та-
ганрог, Херсон, Бахчисарай, Феодосия и др. Достопримечательности. Природа 
Крыма и Украины. Быт и нравы пров. общества. 

140. Весновский В.А. По юго-востоку Зауралья // ВЗСВР. 1915. № 34. С. 9–12; 
№ 35. С. 6–9; № 36. С. 10–14. То же. Отд. отт. Пермь, 1915.

Путевые очерки. 1915 г. Поездка из Екатеринбурга по Зауралью. Сс. Уктус, 
Арамил, Щелкун, Никольское, Куяш, Карабольское. Нижне-Исетский, Сысерт-
ские горные заводы. Занятия местных жителей. Помещики, их хоз-во. Природа 
края. Озера. Рыбные богатства екатеринбургско-шадринских озз. 

141. Вилков А.А. С немцами по России: (Пережитое во время экскурсии со 
слушателями высш. курсов по государствоведению в Берлине: Варшава – Киев – 
хутора Харьковской губ. – Москва – хутора Тверской губ. – С.-Петербург – Виль-
но). Варшава: Тип. губ. правл., 1912. VI, 120 с.

Путевые очерки. 12–28 мая 1912 г. Приемы нем. делегации в Киеве, Москве, 
Петербурге и Вильне. Осмотр достопримечательностей. Знакомство с ведением 
хуторского хоз-ва в Валковском, Богодуховском уездах Харьковской губ. Имение 
сахарозаводчика П.И. Харитоненко. Посещение ситценабивной фабрики Э. Цин-
даля в Москве. Встреча с тверским губ. Н.Г. фон Бюнтингом. Методы ведения сел. 
хоз-ва в Ржевском уезде Тверской губ.

142. Вихвелин (Варсонофий) В.В. Записки из миссионерских путешествий по 
Архангельской Карелии: (Очерк религ.-нравств. состояния приходов Архангель-
ской Карелии) // ПрБ. 1914. № 7/8. С. 144–189, ил. В конце текста: Е. В. То же.  
М., 1914; [2-е изд.].

Путевые записки миссионера. Февр. – апр. 1911 г. Объезд приходов Кемского 
и Онежского уездов Архангельской губ. Санный путь по Карелии. Местное духо-
венство. Храмы. Церковно-приходские школы.
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143. В Киргизской степи // МВ. 1906. № 218. То же. Туркестанский сб. 1909.  
Т. 522. С. 119–121. В конце текста: Учитель.

Путевые записки. Впечатления во время путешествия по степи Уральской 
обл.: быт киргизов, занятия скотоводством и хлебопашеством, административное 
устройство степи, тяжелое положение киргизской женщины. 

144. В Оптиной пустыни // ДЧ. 1915. № 9/10. С. 31–38. В конце текста: М. 
Путевой очерк паломника. 1911 г. Посещение Козельской Введенской Оптиной 

пустыни в Козельском уезде Калужской губ. Встречи с монахинями Казанской 
Амвросиевской Шамординской женской пустыни. Церковные службы.

145. Воейков А.Д. Из путевых заметок: (Село Яблонка) // П-во. 1902. № 9.  
С. 635–643. То же. Отд. отт. СПб.: Тип. градоначальства, 1902. 23 с.

Путевые заметки. Лето 1900 г. Поездка в Толочинский р-н Витебской обл. До-
рожные впечатления. Осмотр питомников фруктовых деревьев в с. Яблонка. 

146. Воейков А.Ф. Воспоминания о селе Савинском и о добродетельном его 
хозяине // НЛ. 1825. Кн. 12. № 5. С. 65–90.

Записки. Нач. XIX в. Описание посещения подмосковного имения масона  
И.В. Лопухина. Биогр. данные о Лопухине.

147. Воейков А.Ф. Екатеринослав: (Из записок рус. путешественника) //  
НЛ. 1825. Кн. 13. № 9. С. 121–144; 1826. Кн. 17. № 7/8. С. 1–18; № 11/12.  
С. 171–179.

Воспоминания старожилов о приезде в Екатеринослав Екатерины II  
и о Г.А. Потемкине. Сведения по истории Екатеринославской и Херсонской губ. 
Описание Екатеринослава, его архитектуры.

148. Воейков С.В. По реке Луге в Водскую пятину земли Новгородской:  
(Из путевых записок) // Сл. 1909. № 10. С. 2633–2665. В конце текста: Древлянин.

Путевые записки. Лето 1909 г. Поездка из Петербурга в д. Аксентьево Луж-
ского уезда. Р. Луга, ее берега. Ст. Преображенская и ее окрест. Пароходное со-
общение по р. Луге. Сс. Осмино, Рель. Которское оз. Флора и фауна. Быт, занятия 
местного населения. Уровень земледелия.

149. Воейков С.В. Соловецкий монастырь: (Из дорожной книжки С.В. Воей-
кова) // Нева. 1911. № 15. Стб. 1321–1344.

Путевой очерк. 1900-е гг. Плавание на пароходе по Неве, Свири, Ладожскому 
и Онежскому озз. от Петербурга до Повенца. Пристани. Население Олонецкой 
губ. Рыбный промысел. Сумский посад (Кемский уезд Архангельской губ.). Хоз-
во Соловецкого Преображенского монастыря.

150. Воздвиженский Т.я. Извлечение из записки о поездке в Пронск и село 
Кайдаково // ВЕ. 1822. Т. 126. № 21. С. 74–80; № 23. С. 254–255.

Очерк. 1822 г. Осмотр мест торфяных пожаров в Пронском уезде. Вырубка ду-
бовых лесов. Описание Чертова городища (близ Пронска), связанные с ним по-
верия.
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151. Воинов Ф.Д. Путевые записки ст. сов. Ф.Д. Воинова, или Воспоминания 
о пребывании его в Минской губернии с февраля 1865 по 1 мая 1866 года. СПб.: 
Тип. т-ва «Общественная польза», 1891. [8], 85 с., портр.

Путевые записки. Служебная поездка в Минскую губ. Характеристика путей 
сообщения, населения, торговли, пром-сти, земледелия Минской губ. Минск, Но-
вогрудок, Пинск, Слуцк, Бобруйск, Мозырь и другие города, их история, досто-
примечательности, быт населения, общественные учреждения.

152. [Войт В.] Камчатка и ее обитатели: [С видом г. Петропавловска, планом  
и описанием сражения 20 и 24 авг.]. СПб.: В тип. С.-Пб. гор. полиции, 1855. 35 с., 
2 л. ил. В конце текста: Войт В. Рец.: Северная пчела (газета). 1855, 22 янв.

Очерк. В первой части очерка дана геогр., природная характеристика Камчат-
ки, этногр. описание ее жителей. Впечатление, которое производит суровый край 
на приезжих. Во второй части автор описывает сражение, произошедшее в резуль-
тате нападения англ.-фр. флота на порт Петропавловска (конфликт Крымской во-
йны). Величественность красоты природы северного края. Петропавловск, сопки, 
гавань Авачинской губы, «куда могут поместиться все флоты земного шара». Вход 
в Авачинскую губу англ. и фр. флота, обмен выстрелами с нашими передовыми 
батареями. Хронология сражения 20–24 авг. 1855 г. А.П. Максутов как команду-
ющий. Поведение наших моряков и неприятеля, военная тактика. Резня на суше, 
победа над неприятелем, его отступление. Предположительно в основу описания 
деталей сражения легли сведения, сообщенные автору А.П. Максутовым.

153. Волков Ю. Заметки и впечатления охотника по Вологодской губернии // 
Вологод. губ. вед. (газета). 1854. № 32. С. 342–343.

Путевые заметки охотника. Вологодская губ.: природа, фауна, портреты кре-
стьян. Посещение Усть-Сысольска. Внешний вид города, примечательные строе-
ния, общая атмосфера.

154. Волков Ю. Дальний Север, странствия и рассказы печорского подписчи-
ка // Современная летопись (газета). 1861. №№ 2, 19, 51.

Путевые очерки. Поездка в Вологодскую губ.

155. Волконский м. Вологда: (Из путевых заметок) // Лицей. 1910/1911.  
№ 5/6. С. 12–18.

Путевые заметки. 16–19 июня 1910 г. Поездка в Вологду. Встречи с вологод-
ским губ. А.Н. Хвостовым. Осмотр городских церквей. Посещение Вологодского 
Спасо-Прилуцкого Димитриева монастыря.

156. Волконский м. Два дня в Архангельске // Лицей. 1911/1912. № 1. С. 8–15.
12–15 июня 1910 г. Дорога из Вологды до Архангельска. Достопримечатель-

ности Архангельска.
157. Волконский м. Устюг Великий: (Из путевых заметок) // Лицей. 1911/1912. 

№ 2. С. 18–25.
Путевые заметки. 22–23 июня 1910 г. Поездка в Устюг. Осмотр городских 

церквей. Троицко-Гледенский монастырь.
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158. Вологда: (Из дорожных записок) // Л. 1860. № 2. С. 107–120; № 10.  
С. 220–243; № 11. С. 290–315. В конце подпись: Н. С.

Путевые записки. Поездка в Кадниковский и Вологодский уезды. Г. Вологда, 
его история, внешний вид, особенности. Посещение монастырей и церквей. Из 
Вологды по большой Архангельской дороге. Лопотов монастырь, Семигородная 
пустынь, Заоникеева пустынь. Г. Кириллов Кирилловского уезда, г. Белозерск. Ки-
риллов Белозерский монастырь, его история и описание, религиозное впечатле-
ние. Кириллов монастырь на оз. Новом. Окрест. Белозерска.

159. Воропонов Ф.Ф. Хроника: К переселенцам: (Из путевых заметок) //  
ВЕ. 1887. Т. 3. Кн. 6. С. 756–784; Т. 4. Кн. 7. С. 352–378.

Путевые заметки. Поездка по югу Российской империи. Новороссия, Ека-
теринославская и Херсонская губ., Кривой Рог, Херсон, Кинбурн, Черное море, 
Одесса. Хоз-во переселенцев и нем. колонистов, экономические проблемы, степ-
ные пейзажи.

160. Воропонов Ф.Ф. Среди молдаван: (Из путевых заметок) // BE. 1891.  
Кн. 4. С. 792–813.

Путевые заметки. 1880-е гг. Поездка в Бессарабию. Облик Кишинева. Его 
окрест. Характер местности. Деревни. Население. Одежда и быт местных жите-
лей, хоз-во. Распределение земли в селах.

161. Воскресенский А.А. Две недели среди самоедов // На море и на земле: 
Сб. геогр. рассказов. М., 1915. Вып. 4. С. 64–95. (Библиотека И. Горбунова-По-
садова для детей и для юношества)

Путевые очерки. 1910-е гг. Плавание вдоль берегов Новой Земли. Характер 
местности. Растительный и животный мир. Становище Белушья Губа. Ненцы  
(самоеды): образ жизни, жилище, одежда, пища, занятия, верования.

162. Воспоминания богомольца // ДЧ. 1860. Ч. 3. № 10. С. 174–185.
Записки паломника. Янв. – апр. 1859 г. Паломничество в Соловецкий мона-

стырь. Переправа на о-в Муксалом. Внешний вид и внутренний облик монастыря.

163. Воспоминания об экскурсии // ВСЖ. 1911. Вып. 1. С. 11–12; Вып. 2.  
С. 15–16; 1912. № 4/5. С. 12–15. В конце текста: М. Д. Публ. не окончена. 

Путевые записки мемуарного типа. Май – июнь 1910 г. Дневниковые записи. 
Описание достопримечательностей Вильны, Киева, Одессы.

164. Всеволожский Н.С. Путешествие через Южную Россию, Крым и Одессу 
в Константинополь, Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Сицилию, Южную 
Францию и Париж в 1836 и 1837 гг. М.: Тип. Августа Семена при Императорской 
Медико-Хирургической Академии, 1839. Т. 1. 495 с. Т. 2. 520 с. То же. Ч. 1–2. 
СПб.: Тип. А. Бородина и К°, 1841. Ч. 1. 360 с.; Ч. 2. 360 с.; с прил. 13 литогр. рас-
крашенных рисунков северных сияний и походных принадлежностей. [2], 125 с.

Т. 1. Путевые заметки о Центральной и Южной России. Описание городов: 
Тула, Курск, Екатеринослав, Симферополь, Ялта, Одесса и др. Подробнее о Кры-
ме: соляные озз. и соляной промысел; виноградарство и виноделие; Никитский 
ботанический сад. Описание крупных имений, принадлежащих Голицыным, На-
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рышкиным, Мещерским, Воронцовым и др. Характер местности, быт и нравы 
крымских татар, сообщаются ист. сведения о Крыме.

Т. 2. Путевые заметки. Константинополь. Малая Азия. Северная Африка. 
Мальта. Сицилия. Франция. Встречи с русскими государственными деятелями  
и аристократами в Париже (П.П. Пален, С.П. Румянцев, Н.С. Свечин, А.М. Мейн-
дорф, П.И. Тюфякин и др.). Знакомства и встречи с фр. учеными (Дюпен, Ампер, 
Араго, Сент-Илер), писателями (Шатобриан, Ламартин и др.).

Прибавления, содержащие в себе замечания о Ледовитом море, полярных 
льдах, северных сияниях, езде на собаках, языках туземцев, метеор., климат. на-
блюдения и таблицы геогр. положения мест.

165. [Добросердов Г.И.] Выдержки из дневника ректора Симб. сем. А. Г. // 
СамарЕВ. 1874. № 22. С. 473–481; № 24. С. 513–520; 1875. № 2. С. 25–33; № 4.  
С. 73–81. В конце текста: Герасим.

Дневник / путевые записки. Окт. 1852 – нояб. 1855 гг. Впечатления от посе-
щения Жадовской пустыни (Симбирская губ.). Поездка из Симбирска в Москву, 
Орел, Курск, Харьков и Белгород. Природные условия, посещение духовных уч-
реждений. Встречи с местным духовенством.

166. Габо В.С. По островам Ладожского озера. [Докл. читан на собр. Харьк. 
об-ва любителей природы 6 дек. 1915] // РЭ. 1916. № 3. С. 17–21; № 4. С. 12–17.

Путевой очерк. Июль 1915 г. Невские берега. Шлиссельбургская креп. О-в Ко-
невец. Легенда о его происхождении. Валаамские о-ва. Достопримечательности 
и хоз-во Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. Образ жизни монахов. 

167. Гайворонский И. Проезд до Ставрополя Кавказской области. 1829 г. // 
ИСГЖ. 1829. Ч. 3. Кн. 3. С. 219–228.

Путевые записки. Описание городов: Карачев, Орел, Курск и Харьков. Быт  
и нравы русских и украинцев.

168. Гавриил. Путевой журнал миссионера Астраханской епархии Покрово-
Болдинского монастыря иеромонаха Гавриила // АстрЕВ. 1876. № 37. С. 11–15;  
№ 38. С. 9–13; № 39. С. 11–16; 1877. № 32. С. 11–14 (под загл.: Извлечение из пу-
тевого журнала миссионера иеромонаха Гавриила). 

Путевой журнал миссионера. Май – июнь 1876 г., апр. – июнь 1877 г. Поездка в 
калмыцкие улусы Астраханской губ. для крещения калмыков. Обстоятельства по-
ездки, природные впечатления. Ламы. Калмыцкие обряды. Встреча с молоканами.

169. [Гаряев А.Н.] Миссионерская поездка священника походной церкви, ино-
родческого миссионера Арк. Гаряева // ЕкатЕВ. 1910. № 29. С. 597–602.

Путевые записки миссионера. 25 янв. – 17 мая. Поездка по Петропавловскому 
приходу Екатеринбургской епархии (Верхотурский уезд Пермской губ.). 

170. Гасфельд Н.И. Правда о войне на Балканах: (Зап. воен. кор.). СПб.: Типо-
лит. «Якорь», 1913. 103 с., ил. На тит. л.: Н. Шевалье (Н. Г - д).

Путевые очерки. Сент. – окт. 1912 г. Отъезд из Москвы. Киев – Одесса – Ру-
мыния – София. Путевые впечатления. Отъезд в Сербию. Г. Ниш. Состояние 
сербской армии. Главная квартира сербской армии в Ускюбе (Скопле). Русский 
генеральный консул в Ускюбе А.Д. Калмыков. Положение корреспондентов при 
сербской армии. 
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171. Гебель К.Ф. Обзор путешествия в степи южной России в 1834 году // 
ЖМНП. 1835. № 6. С. 516–546.

Очерки. Путешествие в Саратовскую и Астраханскую губ., пребывание в Кры-
му. Очерк содержит данные по флоре и фауне, этнографии.

172. Гейман В.В. По градам и весям родной земли: (10000 верст на автомоби-
ле). СПб.: Изд. Кузнецова, 1914. 126 с., ил.

Путевые заметки. Приготовления к пробегу. Состав участников. Города Пе-
тербург, Новгород, Тверь, Москва, Владимир, Нижний Новгород, Казань, Сим-
бирск, Самара, Саратов, Воронеж, Харьков, Екатеринослав, Херсон, Одесса, 
Киев, Чернигов, Гомель, Могилев, Витебск, Псков, Рига. Их история и достопри-
мечательности. Состояние шоссейных дорог. Встречи с автомобилистами. Сведе-
ния из истории автомобилизма. 

173. Гейне В. Путешествие по России с 1903 – 1905 г. Рига: Типолит. Платеса. 95 с.
Путевой дневник. Путешествие на велосипеде из Пскова в Крым (Керчь) через 

среднерусские губернии и Украину. Города Новгород, Торжок, Тверь, Москва, Сер-
пухов, Тула, Кромы, Курск, Льгов, Путивль, Конотоп, Чернигов, Козелец, Киев, 
Николаев, Херсон, Перекоп, Симферополь, Бахчисарай, Севастополь, Балаклава, 
Феодосия. История, достопримечательности, внешний облик. Селения Чудово, 
Батурин, Каховка и другие – дома, церкви, занятия жителей. Земские больницы  
и школы. В гостях у Л.Н. Толстого в Ясной Поляне. Дворец Н.П. Лопухина-Деми-
дова в Корсуне. Владения кн. П.А. Урусовой в Киевской губ. Имения Ф.Э. Фальц-
Фейна Аскания-Нова и Дофинэ в Херсонской губ. Крымские курорты: Евпатория, 
Алупка, Ореанда, Массандра, Гурзуф. 

174. Генкель А. Поездка в Иматру. СПб.: скл. изд. у автора, 1913. 16 с.
Путевой очерк. Поездка на поезде по Финляндии (ж.-д. ст.), г. Выборг, ст. Има-

тра. Даны практические рекомендации туристам, обзор основных достопримеча-
тельностей.

175. Генкель А.Г. Колина экскурсия: (Поездка по Волге, Крыму и Кавказу: 
Описание поездки гимназиста по России. 26 писем другу). Пг.: Изд. А.Ф. Деври-
ена, 1915. 264 с., ил.

Очерки в эпистолярной форме. Описание маршрута, дорожные впечатления  
и происшествия, природные и культурные достопримечательности. 

176. Георгиевский В.Т. В Вышинской пустыни. СПб.: Тип. Александро-Не-
вского об-ва трезвости, 1910. 23 с., ил., портр. 

Путевой очерк. Июнь – июль 1909 (?). Посещение Шацкой Успенской Вышин-
ской пустыни в Шацком уезде Тамбовской губ. Осмотр келий Феофана Говорова, 
рассказы послушника о Феофане, биогр. сведения о нем. 

177. Георгиевский Н. Из дневника священника Морско-Масельгского прихо-
да // ОлонЕВ. 1899. № 9. С. 25–29; № 10. С. 14–15; № 14. С. 21–24; № 17. С. 22–26; 
№ 24. С. 33–36. 

Дневник. Конец 1890-х гг. Поездки по Морско-Масельгскому приходу в Оло-
нецкой губ. Местное население: верования, воспитание детей. Сбор пожертвова-
ний для голодающих. Посещение д. Слобода, Выгозерского и Койкиницкого по-
гостов. Описание местных храмов и часовен.
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178. Гераков Г.В. Путевые записки по многим российским губерниям 1820. 
СПб.: В тип. Н. Греча, 1820. 172 с. То же. Гераков Г.В. Путевые записки по многим 
российским губерниям статского советника Гавриила Геракова: В 2 т. СПб.: Тип. 
Имп. Воспитательного Дома, 1828–1830. 

Путевые записки. Последовательно описывается путешествие 1820 г., на-
чальной точкой которого является Петербург, конечной – Симферополь (жизни 
в Симферополе уделено самое большое место). Промежуточные пункты: Устюг, 
Рыбинск, Ярославль, Тверь, Ростов, Кострома, Юрьевец-Подольский, Чебоксары, 
Казань, Саратов, Астрахань, Кавказ, южные губернии России (Ставрополь, Ека-
теринодар), Крым (Феодосия, Судак, Симферополь). По ходу перемещения опи-
сываются дорожные встречи, достопримечательности, обычаи и нравы жителей.

179. Гераков Г.В. Продолжение путевых записок по многим российским гу-
берниям 1820-го и начала 1821-го. СПб.: Тип. Н. Греча, 1830. 231 c. О Твери:  
с. 209–221. 

Путевые заметки. Частная поездка 1820–1821 гг. Маршрут: Симферополь – 
Бахчисарай – Балаклава – Севастополь – Симферополь – Перекоп – Берислав – 
Херсон – Николаев – Одесса – Тульчин – Белая Церковь – Киев – Нежин – Борзна – 
Алтыновка – Кролевец – Глухов – Эсмань; Дмитровское – Кромы – Орел – Тула 
(1821) – Москва – д. Солнечная Гора Клинского уезда (Солнечногорск) – Тверь – 
Торжок – Выдропужск – Вышний Волочек – Хотилово – Зимогорье – Крестцы – 
Новгород – Петербург. Гостиницы Гальяни в Твери и Пожарских в Торжке, Тве-
рецкий кан. Вышневолоцкой водной системы, обычай богатых мещанских девиц 
чернить зубы.

180. Гёбель К.Ф. Обзор путешествия в степи южной России в 1834 году // 
ЖМНП. 1835. № 6. С. 516–546.

Дневник научной экспедиции. Научная экспедиция с целью изучения солонча-
ковых степей южной России. Маршрут пролегал по Волге, Заволжским и При-
каспийским степям (до устья Урала), включая землю Букеевской орды. Цель – 
получение этногр. сведений о киргизах и туркменах. В течение почти 6 месяцев 
сделано описание Саратова и его окрест., колоний до Камышина, озз. Эльтон, Ка-
мыш-Самарские, Рын-песков, Индерских гор, Гурьева, Каспийского моря, Астра-
хани, горы Б. Богдо, Сарепты, Новочеркасска, Таганрога, Азовского моря, Керчи, 
Тамани, Сиваша, Феодосии, Симферополя, южного берега Крыма. Очерки содер-
жат данные о флоре и фауне изучаемого региона, а также передают впечатления  
о крае, его населении.

181. Герзи. Путешествие в южные провинции России, прилежащие к Каспий-
скому и Черному морям. [Доставил С.М. Усов] // ОЗ. 1839. Т. 3. № 4. С. 1–32; Т. 5. 
№ 8. С. 1–32 (под загл.: Обозрение шелководства в России. Путешествие от Тиф-
лиса по Грузии в мусульманские провинции).

Путевые и экономические очерки. 1835 г. Описание поездки. Шелководство. 
Быт татар.
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182. [Гильденштедт И.А.] Дневник путешествия в Южную Россию академи-
ка С.-Петербургской Академии наук Гильденштедта в 1773–1774 гг. [Пер. с нем., 
публ. и примеч. М. Шугурова] // ЗООИД. 1879. Т. 11. С. 180–228.

Путевой дневник. Описание г. Черкасска и его окрест. (корабельная верфь на 
месте слияния р. Темерник с Доном, военная крепость св. Димитрия, Берда). По-
ездка в г. Азов, описание рыбной ловли на Дону и в Азовском море. Путешествие 
на лошадях в Ростов-на-Дону через Таганрог, вдоль р. Миус. Заметки о природ-
ных богатствах, флоре и фауне. Занятия жителей (земледелие, скотоводство). По-
сещение Петровской пограничной креп. на Азовском море.

183. [Гильденштедт И.А.] Дневник путешествия по Слободско-Украинской 
губернии академика С.-Петербургской Академии наук Гильденштедта в августе 
и сентябре 1774 года. [Пер. с нем. и предисл. М.Н. Салтыковой, примеч. Д.И. Ба-
галея] // Харьковский сборник. Лит. науч. прил. к «Харьк. календарю» на 1891 г. 
Вып. 5. Харьков, 1891. Отд. 2. С. 71–158.

Путевой дневник. Посещения уездов: Змиевского, Изюмского, Старобельско-
го, Купянского и Валковского. Г. Бахмут и р. Оскол и Донец. Соляное производ-
ство в Славянске и Спеваковке. Заметки о растительности южной Украины.

184. Гильденштедт И.А. [Дневник путешествия. Отрывки и излож.] // Синиц-
кий Л. Путешествие в Малороссию академика Гильденштедта и князя М.М. Долго-
рукова. Киев: ред. журн. «Киев. старина», 1893. С. 3–12, 19–27, 35–46, 49–58, 62–69.

Путевой дневник. Путешествие на Украину. Описание природных богатств; 
характеристика экономического уклада, состояния торговли, быта и нравов насе-
ления. Посещение Киева, Глухова, Лубен, Полтавы, Кременчуга, Нежина.

185. Гиляровский В.А. На родине Гоголя: (Из поездки по Украине). М.: Тип. 
Сытина, 1902. 64 с. 

Путевые очерки. 1899, 1902 гг. Встречи с современниками Н.В. Гоголя, знав-
шими его лично (О.З. Королевой, В. Заикой, свящ. Романом), и его родственни-
ками (И.И. Мироненком, Н.В. Быковым, О.В. Головней). Рассказы о прототипах 
гоголевских персонажей. Памятные гоголевские места в Миргороде, Сорочинцах, 
Полтаве, Олиферовке, Диканьке, Яновщине. В тексте – неизданное письмо Гоголя 
к гр. А.П. Толстому, генеал. документы.

186. Глазков А. От Царицына до Ростова-на-Дону: (Дневник ученика) //  
РЭ. 1916. № 8. С. 24–31.

Путевой дневник. Экскурсионная поездка. 22 мая – 2 июня 1916 г. Царицын, 
Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, их достопримечательности.

187. Глебовский И. Поездка в Печенгский монастырь в июле 1914 г. [Извлеч. 
из дневника] // АрхЕВ. 1914. № 17. С. 384–388; № 18. С. 428–442.

Фрагменты путевого дневника. Плавание на пароходе «Ломоносов» по Белому 
и Баренцеву морям из Архангельска в Трифонов-Печенгский монастырь. Поселки 
на Терском и Мурманском берегу. Кола, биол. ст. в Александровске, Киркенес. 
Расположение Трифонов-Печенгского монастыря, заготовка сена. Нравы рабочих.
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188. Глинка Ф.Н. Письма русского офицера о Польше, австрийских владе-
ниях, Пруссии и Франции. [С подробным описанием похода Россиян противу 
Французов в 1805 и 1806, также Отечественной и заграничной войны с 1812 по 
1815  г. С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки 
в некоторые отечественные губернии]: В 8 ч. Ч. 2–3. М.: Тип. С. Селивановскаго, 
1815–1816.

Ч. 2. М., 1815. 224 с. (поездка по Смоленской и Тверской губ.);
Ч. 3. М., 1815. 189 с. (поездка по Тверской, Московской и Киевской губ.).
Письма. Поездки в 1807–1811 гг. по Смоленской, Тверской, Московской и Ки-

евской губ. Природа. Описание местоположения и достопримечательностей горо-
дов: Смоленск, Ржев, Зубцов, Тверь, Клин, Москва, Киев и др. Занятия населения. 
Поездка по Волге. Быт, нравы и обычаи населения. Положение крестьян. Само-
учки из народа (механик Т.И. Волосков, крестьянин И.Е. Свешников). Этногр. 
сведения о цыганах.

189. [Гмелин С.] Путешествие по России для исследования трех царств, есте-
ства. [Пер. с нем.]. СПб.: Имп. Академии наук, 1771–1785. В конце текста: С.Г.

Ч. 1. Путешествие из Санкт-Петербурга до Черкасска, главного города дон-
ских казаков в 1768 и 1769 годах. [Пер. с нем. А.Я. Поленов и В.Л. Светов]. 1771.  
272 с. с ил., карт. 

Ч. 2. Путешествие из Черкасска до Астрахани и пребывание в сем городе:  
с начала августа 1769 по пятое июня 1770 года. [Пер. с нем. С. Мошков]. 1777.  
361 с. с ил., карт. 

Ч. 3. Половина 1. [Путешествие через Баку и Шемаху в Персию]. 1785.  
336 с. с ил. 

Ч. 3. Половина 2. [О Каспийском море. Возвращение в Астрахань в 1772 г.]. 
1785. С. 337–737.

Дневник путешествия. Ландшафт, фауна и флора центральной и южной ча-
сти России, побережья Каспийского моря, Кавказа, Персии (включая современнее 
Закавказье). Города Новгород Великий, Старая Русса, Черкасск, Астрахань, Дер-
бент, Моздок и др. Язык, быт и нравы местного населения (калмыки, астрахан-
ские татары, армяне, яицкие казаки и т.д.). Ист.-геогр. данные о Каспийском море, 
о торговых морских путях, экономике Астраханской губ.

190. Говоров я.И. Описание Гиперборея, или Письмо северного путешествен-
ника к издателю «Благонамеренного». СПб.: Тип. Деп. нар. просвещения, 1825. 15 с.

Письмо / путевые заметки. Путешествие в 1825 г. по Архангельской губ. При-
рода, климат, растительность. Рр. Северная Двина, Онега, Сухона.

191. Голицын Б. Краткий отчет о поездке летом 1896 года на Новую Землю // 
ИзвИАН. 1896, окт. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1896. 261 c. 

Отчет. Поездка на Новую Землю для наблюдения солнечного затмения. Ар-
хангельск, Новая Земля (Малые-Кармакулы, р. Кондратьева, гора Чернышева), 
Белое море. Климат и рельеф о-ва, трудности путешествия. 
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192. Голицын Д.м. Записки и признания псового охотника: (Осень 1906: 
Шесть недель отъезда в Средней и Южной России) // НО. 1907. № 8. С. 3–54, № 9. 
С. 3–54. То же. Отд. отт. СПб., 1907.

Путевые записки. Участие в псовых охотах в имении вел. кн. Николая Ни-
колаевича Першино (Одоевский уезд Тульской губ.) и на помещичьих землях  
в Харьковской губ.

193. Голицын Н.С. Новый Иерусалим // Ст. 1879. Т. 4. № 10. С. 24–52. 
Воспоминания паломника. Воскресенский (Новый Иерусалим) монастырь Зве-

нигородского уезда Московской губ. История монастыря, внешний вид и убран-
ство церковных зданий. Скит патриарха Никона. Окрест. монастыря. 

194. Голицын Н.С. Саввин-Сторожевский монастырь // Ст. 1879. Т. 4. № 11.  
С. 210–224.

Воспоминания паломника. Июнь 1879 г. История и общий вид Звенигородского 
Саввино-Сторожевского монастыря. Монастырские строения. Характер окружа-
ющей местности.

195. Голицын Н.С. Спасо-Бородинский женский монастырь // Ст. 1879. Т. 4. 
№ 12. С. 391–416.

Воспоминания паломника. Июль 1879 г. Поездка из Саввино-Сторожевского  
в Спасо-Бородинский монастырь. Звенигород. Местоположение, окрест., история 
и достопримечательности Спасо-Бородинского монастыря. М.М. Тучкова. Д. Се-
меновское. Памятник на Бородинском поле.

196. Голицын Н.С. Николо-Угрешский мужской монастырь // Ст. 1880.  
Т. 1. № 1. С. 35–49. 

Воспоминания паломника. 12–13 июля 1879 г. Воспоминания о паломнической 
поездке и посещении Николо-Угрешского монастыря. Плавание по Москва-реке. 
История, жизнь и быт монастыря. Монастырское училище. Настоятель архим. 
Пимен.

197. Голицын Н.С. Почаевская Успенская Лавра // КС. 1882. Т. 2. С. 365–380. 
Очерк. Поездка 1855 г. в Успенскую Лавру. Кратко рассказывается о дороге по 

Волынскому краю, местности. Описывается собор, библиотека, службы, которые 
посетил путешественник. Сообщаются ист. сведения о Лавре.

198. Голодельман С.И. Мимоездом: (Из записной книжки) // Соч. С.И. Голо-
дельмана (СИГА). Каменец-Подольск: Тип. Д. Крайза, 1896. 55 с.

Путевые заметки. 1895 г. Заметки о путешествии по Бессарабской, Подоль-
ской, Киевской, Волынской и Виленской губ. Города Сороки, Винница, Бердичев, 
Ровно, Лида, Вильна. Литовские деревни.

199. Голомб Н. Экскурсия на Нижегородскую выставку и на Волгу окончив-
ших курс Киево-Печерской гимназии в 1896 году. Киев: Тип. И.И. Горбунова, 
1900. 42 с. 

Путевые очерки. Экскурсионная поездка выпускников гимназии по Волге. 
Посещение Нижнего Новгорода. Сведения о достопримечательностях города, 
волжские пароходные впечатления. Посещение Всероссийской промышленной 
и художественной выставки в р-не Кунавино. Впечатления от выставки. Запуск 
электрического трамвая и фуникулеров по случаю открытия выставки. 
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200. Горев В. (Голдман Б.И.) Мертвый город: (Из путевых впечатлений) //  
ИВ. 1907. Т. 110. № 10. С. 207–229, ил.

Путевые заметки. Нач. 1900-х гг. Поездка в Псков. Осмотр ист. достопримеча-
тельностей Пскова. Посещение музея Археологического общества, размещенного 
в Поганкиных палатах. Фрески Спасо-Мирожского монастыря. 

201. Горленко В.П. Миргород и Яновщина // РА. 1893. Кн. 1. Вып. 3.  
С. 298–305. То же. (с сокр.): Горленко В.П. Южнорусские очерки и портреты. 
Киев: Тип. Г.Л. Фронцкевича, 1898. 231 с.

Путевой очерк. 1890-е гг. Поездка по гоголевским местам Украины. Дорога на 
Миргород. Облик города. Усадьба Гоголей в Яновщине. Рассказ слуги Н.В. Гоголя 
о жизни писателя в Петербурге в 30-х гг.

202. Городецкий м.И. Поездка в Холм, Подолию и Бессарабию: (Путевые на-
броски) // ИВ. 1890. Т. 42. № 12. С. 763–793.

Путевые заметки / наброски. 1890 г. Города Холм (Хелм) и Каменец-Подольск, 
их облик, местоположение, история, памятники старины. Благотворительные уч-
реждения Кишинева. Публичная библиотека в Одессе.

203. Городков А.А. Кама: От Чердыни до Перми: (Путевые впечатления) // 
СДП. 1913. № 3. С. 55–77; № 5/6. С. 3–25; № 7/9. С. 38–55; По Каме // СДП. 1913. 
№ 11. С. 5–19; № 12. С. 18–34.

Путевые заметки. 1912–1913 гг. Панорама прибрежных сел, сведения о них. 
Описание городов: Чердыни, Перми, Осы, Сарапула, Елабуги, Чистополя, сс. Ны-
роба, Усолья (ист. сведения, достопримечательности, просветительные учрежде-
ния). Поездка из Перми на Мотовилихинский пушечный завод. Коми (пермяки): 
внешность, быт, верования.

204. Горохов П. С плавучей церкви: (Дневник 6–16 сент. сего года прот. Петра 
Горохова) // АЕВ. 1910. № 20. С. 739–744.

Путевой дневник свящ. г. Астрахани. 1910 г. Организация Астраханской епар-
хией подвижной церкви на пароходе. Посещение плавающих промыслов (шаланд) 
и дебаркадеров рейда в северо-восточной части Каспийского моря, поселков и ры-
боловных промыслов на о-вах дельты Волги. Шторм.

205. Горчакова Е.С. Поездка в Новый Иерусалим, Саввин монастырь и город 
Дмитров. [Соч. Кн. Елены Горчаковой]. М.: Тип. Л.Ф. Снегирева, 1886. 70 с.

Воспоминания паломника. Июль 1885 г. Паломническая поездка в Воскресен-
ский (Новый Иерусалим) и Саввино-Сторожевский монастыри. Местоположение, 
история монастырей, монастырские постройки. Дмитров.

206. [Зарубин И.И.] Горы и степи средней Азии: (Путевые заметки от Москвы 
до Кульджи) // РВ. 1879. № 11. С. 235–275; № 12. С. 624–683. 

Путевые заметки. 1877 г. Поездка в Среднюю Азию к месту службы. Путь из 
Москвы до Оренбурга, Орска (подробно описан оренбургский буран). Характер 
местности. Рр. Иргиз, Сыр-Дарья, Чу, Или. Дороги. Почтовые стт. Казачьи ст-цы  
и казахские аулы. Форты и укрепп. Прибытие в форт Карабутак, Иргиз, Казалинск, 
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перемещение в форт Перовский, Джулек. Города Оренбург, Орск, Каза-линск, 
Чимкент, Верный, их местоположение, облик, история. Прибытие в Кульджи.

207. Гревингк К.И. Путешествие на полуостров Канин. [Приложение  
к LXVII-му тому ЗИАН. № 11. Читано в заседании Физико-математического от-
деления 8 мая 1891 г.]. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1891. 72 с.

Дневник. Экспедиция 1848 г. от Академии наук на побережье Онежского оз.  
и п-ов Канин. Геол. сведения. Природа п-ова. Археол. находки на Канином по-ве  
и на р. Мезени. 

208. Греч Н. Поездка в Москву. СПб.: Тип. Н. Греча, 1852. 27 с.
Путевые впечатления. Июнь 1852 г. Поездка в Москву по ж. д., прогулка по 

столице и ее окрест. Достопримечательности города. Осмотр Оружейной палаты 
Кремля. Встречи с М.Н. Загоскиным, М.П. Погодиным.

209. Григорий [Воинов И.] Путешествие из Вологды в Тотемский Спасо-Су-
морин монастырь преподобного Феодосия в 1860 году // ДЧ. 1889. Ч. 3. № 12.  
С. 450–457.

Дневник паломника. 10–22 авг. Цель путешествия – поклонение нетленным 
мощам прп. Феодосия Тотемского. Путь в Тотьму. Спасо-Прилуцкий и Лопотов 
монастыри. Окрестные леса и рр. Царева и Сухона. Тотьма. Пребывание в Спасо-
Суморином монастыре, его здания и церкви. Приходские церкви Тотьмы. Окрест. 
города. 

210. Григорьев С.Г. На Север: (Из летних скитаний) // ЕиГ. 1916. № 1/2.  
С. 20–50; № 3/4. С. 18–52.

Путевые заметки. 1905 г. Поездка из Ярославля в Архангельск. Характер 
местности. Растительность. Рр. Вологда, Сухона, Северная Двина, очертания их 
берегов. Кубенское оз., Вологодский Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь. 
Могила поэта К.Н. Батюшкова. Населенные пункты и города: Тотьма, Великий 
Устюг, Котлас, Архангельск. Их облик и достопримечательности. Одежда местно-
го населения. Поездка на Канин п-ов.

211. Гроссул-Толстой П. Судоходство и торговля на Днестре // МС. 1875.  
Т. 146. № 2. С. 49–134. 

Путевые заметки. 1870-е гг. Плавание по Днестру от Хотина до Бендер. По-
роги, пристани, переправы. Сплав леса. Судоходство. Населенные пункты Хотин, 
Могилев-Подольский, Сороки, их местоположение, история, занятия жителей. 
Торговля хлебом.

212. Грот я.К. Поездка в Петрозаводск и на Кивач // ЗИАН. 1863. Т. 4. Кн. 1. 
С. 51–63. 

Путевые заметки. 16–21 июля 1863 г. Пребывание в Петрозаводске в связи 
с поисками материалов для биографии Г.Р. Державина. Дом Державина. По-
ездка к вдп. Кивач. Характер местности. Деревни. Кончезерский чугунолитей-
ный завод.
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213. Грот я.К. Из поездки в Воронеж // ВЕ. 1870. Т. 6. Кн. 11. С. 141–159.
Путевые заметки. Поездка в Воронеж за редкой книгой местного издания (пере-

писка митр. Евгения Болховитинова с гр. Румянцевым). Описание Воронежа: архи-
тектура, печать, периодика; места, связанные с Петром I; сведения из истории.

214. Гун О. Поверхностные замечания по дороге от Москвы в Малороссию  
в осени 1805 года. [Пер. с нем.]: В 3 ч. М.: Тип. П. Бекетова, 1806.

Путевые заметки. Поездка для осмотра образцовых имений. Описание горо-
дов: Калуга, Козельск, Почеп, Киев, Брянск. Сведения о казенных и частных заво-
дах, крепостной мануфактуре, торговле, сел. хоз-ве. Описание крупных помещи-
чьих имений в Подмосковье, Калужской и Орловской губ. Положение крестьян. 
Болезни населения. Нравы и обычаи. Поселения нем. колонистов на Украине.

215. Гурский И.В. Поездка на Северный Урал: (Из дневника) // ЕжТМ. 1893. 
Вып. 1. С. 1–69. То же. Отд. отт. Тобольск, 1893. 

Путевой дневник. Июль – авг. 1892 г. Участие в экспедиции А.А. Сыромят-
никова для поисков медной руды. Путь из Тобольска в Самарово. Плавание по 
Оби, Войкару и Нельке. Прибрежные деревни. Остяки (ханты). Кондинский мо-
настырь. Березов. Переход через Малый Урал. Р. Большая Харута. 

216. Гурьянов И. Прогулка в Люблино // ОЗ. 1825. Ч. 24. № 67. С. 201–228.
Путевой очерк. Прогулка по окрест. Москвы. Подмосковные дачи. Посещение 

загородного имения Н.А. Дурасова в Люблине. Описание дороги в Люблино от 
Спасской заставы, через с. Коломенское. История Коломенского, летней резиден-
ции русских царей (Иван Грозный, Алексей Михайлович). Размышления об исто-
рии имения и дома Н.А. Дурасова. Угрешский монастырь св. Николая в окрест. 
Люблина, основанный в 1381 г. Дм. Донским.

217. Гусаков А. Две поездки в деревню // С. 1912. № 10. С. 223–238. 
Путевые очерки. 1905–1911 гг. Поездка по Саратовской губ. Дорожные на-

блюдения. Положение крестьянства. Аграрные волнения. Последствия аграрной 
реформы. 

218. Даль В.И. Письма к друзьям: (Из похода в Хиву) // РА. 1867. № 3.  
С. 402–431; № 4. С. 606–639.

Письма. Частные письма родным и близким. Участие в качестве чиновника по 
особым получениям в походе в Хиву, предпринятом в 1839–1840 гг. под предводи-
тельством Оренбургского военного ген.-губ. В.А. Перовскаго (отражение набегов 
хивинцев, освобождение пленных, возведение на престол человека, более лояль-
ного к России). Письма представляют описание неудачного похода: сильные мо-
розы, повальные болезни, обстановка в войсках, потери в отряде и т.п. Войска не 
достигли самой Хивы и вынуждены были вернуться обратно в Ориенбург. Пись-
ма: 1. Р. Илек, в Зауральской степи, 1839 г. Нояб. 25-го; 2. 5 Дек. 1839. Биштамак; 
3. Дек. 8-го 1859 г. 12 верст от Биштамака; 4. Аты-Якши, на р. Эмбе, 23 Дек. и др. 
(всего 10 писем).
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219. Даулей Р.П. О Трехсвятительском крещено-татарском монастыре Казан-
ской епархии // УЕВ. 1915. № 4. С. 177–183.

Путевой очерк. 1906, 1908 гг. Поездка в Трехсвятительский крещено-татар-
ский монастырь в Лашиевском уезде Казанской губ. через год после его основа-
ния. Окрест. Образ жизни монахов. Расширение деятельности монастыря. 

220. Демидов Г.А. Описание путешествия 1818 года // ЩС. Вып. 10. М., 1912. 
С. 43–81.

Дневник путешествия. Путешествие с семьей из Петербурга в Киев и обратно. 
Краткие сведения о городах: Киев, Нежин, Глухов, Рыльск, Льгов, Орел, Мценск, 
Тула и др. Описание церквей.

221. [Деньгин А.] Печора: (Из записок Вологодскаго купца А. Д.....на [Деньги-
на]) // ЖМиТ. 1831. № 6. С. 99–110.

Путевые записки. Плавание по р. Печора по торговым и прочим делам между 
Архангельском и Пустозерском. Описание окрест., лесов, природных богатств. 
Судоходство, рыба.

222. [Джунковский С.С.] Поездка в Ревель и Гельсингфорс в 1839 году:  
(С примеч. для посещающих эти города и с ист. обозрением древностей Ревеля). 
СПб.: Тип. 3-го Деп. М-ва гос. имуществ, 1840. [Автор кн. не указан].

Путевой очерк. Плавание по Финскому зал., дорога из Ревеля в Петербург, 
Ревель и его окрест., Нарва, Ямбург, Гельсингфорс. Планировка Гельсингфорса: 
«Петербург в миниатюре». Достопримечательности города: лютеранская церковь 
св. Николая, Сенат, ун-т, обсерватория. Поездка из Гельсингфорса в Свеаборг.

223. Дмитриев В. И мое путешествие в дикие страны отечества // Ореады. 
1809. Ч. 1. С. 25–64.

Путевые записки / воспоминания. Водный путь от Петербурга до Казани. По-
ездка в Вятскую и Пермскую губ. Описание городов: Казань, Пермь, Нижний 
Новгород. Макарьевская ярмарка.

224. Дмитриев И.И. Взгляд на мою жизнь: (Записки действительного тайного 
советника И.И. Дмитриева): В 3 ч. М.: Тип. В. Готье, 1866. С. 50–53.

Мемуары. Впечатления о природе Финляндии, «дикой», но «величавой и жи-
вописной». И. Дмитриев был в Финляндии недолго во время русско-шведской во-
йны 1788–1790 гг. (прослужил четыре месяца в Хамине). 

225. Дмитриев Д.С. В обитель старца Варнавы [Василия Ильича Меркулова 
(1831–1906)]: (Путевой очерк). М.: Тип. т-ва Сытина, 1898. 31 с.

Путевой очерк. 15–18 авг. 1897 (?). Поездка в Иверский женский монастырь  
в Ардатовском уезде Нижегородской губ. Спутники В.К. Саблер, А.Н. Столпаков, 
архитектор П.А. Виноградов. Беседы с Варнавой. Храмовый праздник и закладка 
Троицкого собора. Внешний вид и история монастыря. 

226. Дмитриев Д.С. Паломничество в обитель преподобного Серафима //  
ДЧ. 1905. Ч. 1. № 2. С. 264–277.

Путевой очерк паломника. Июль 1904 г. Поездка в Саров с еп. Дмитровским 
Трифоном (Туркестановым) и кн. Д.П. Туркестановым. Посещение Темниковской 



42

Часть I. Российская империя

Саровской Успенской пустыни и Серафимо-Дивеевского Троицкого монастыря. 
Окрест. монастырей. Богомольцы. Проезд через монастыри митр. Московского 
Владимира (Богоявленского).

227. Дмитриев Д. На кумысе у киргизов: (Путевые заметки в письмах). Брянск: 
Тип. М.И. Юдина, 1901. 35 с. 

Путевые письма / путевые очерки. Описана поездка на кумыс. Дорога. В по-
езде, разговоры с попутчиками. Прибытие на ст. Ночевка в г. Илеке. Прогулка 
по городу. Жизнь на кумысе. Устройство жилища-кибитки. Приготовление кумы-
са. Времяпрепровождение. Описание татар (внешность, особенности характера, 
одежда, занятия, религия).

228. [Дмитриевский м.] Путешествие в Новый Иерусалим, или Краткое 
историческое, хронологическое и топографическое описание Ставропигиальнаго 
Воскресенскаго, Новый Иерусалим именуемаго монастыря. [Собрано из разных 
Российских рукописей трудами Моск. унив. студента Михаила Дмитревскаго].  
М.: В вольной тип. Федора Любия, 1808. 84 с.

Путевые записи / очерк. Поездка в подмосковскую Истру, в Воскресенский 
Ново-Иерусалимский монастырь. Описание строений, воссоздающих комплекс 
святых мест Палестины (Воскресенский собор, созданный по образу Храма Гроба 
Господня в Иерусалиме, подземная церковь Константина и Елены и пр.). 

229. Дневная записка путешествия императрицы Екатерины II в Моглилев // 
СРИО. СПб., 1867. Т. I. С. 384–420.

Путевой журнал / записка. Подробно описана поездка Екатерины II в Псков-
скую, Полоцкую, Могилевскую, Смоленскую и Новгородскую губ.

230. Добрынин В. Летние впечатления // ВС. 1912. № 8. С. 165–178. 
Путевые очерки. 1912 г. Служебная поездка в Псковскую губ. Быт, нравы, хоз-

во крестьян. Дорожные впечатления. Достопримечательности, архитектура, хра-
мы Пскова. 

231. Докучаев-Басков К.А. Записки рыболова: (Из этногр. наблюдений в Кар-
гопольском уезде) // ИАОИРС. 1912. № 22. С. 1023–1039; № 23. С. 1078–1093. 

Путевые заметки. 1910-е гг. Оз. Лаче в Каргопольском уезде Олонецкой губ. 
Способы и средства ловли рыбы. Типы рыболовов. Местное население: быт, нра-
вы, фольклор, занятия.

232. Докучаев-Басков К.А. Путевые заметки: (От Каргополя до А.-Свирского 
монастыря и обратно) // ИАОИРС. 1914. № 2. С. 49–58; № 3. С. 84–91; № 4.  
С. 107–122; № 5. С. 139–146; № 7. С. 198–205; № 9. С. 272–280; № 10. С. 307–315. 
То же. Отд. отт. Архангельск, 1914.

Путевые заметки. Май – июнь 1913 г. Дороги, придорожные деревни и по-
госты. Г. Вытегра; с. Вознесенье; рр. Лекшма, Свирь. Онего-Канава. Посещение 
Каргопольского Спасо-Преображенского монастыря в Каргопольском уезде Оло-
нецкой губ. Быт, нравы, занятия, фольклор, язык населения.
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233. Долгов И.И. На лосей: (Из набросков в запис. книжке) // Витебск: Губ. 
типолит., 1899. 48 с. 

Путевой очерк. 13–14 сент. 1898 г. Поездка в имение гр. Ф.Л. Медема Шток-
мансгоф Рижского уезда Лифляндской губ. Описание окрест. Охота.

234. Долгорукий И.м. Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-ку-
да 1810 года // ЧОИДР. 1869. Кн. 2. С. 1–170; Кн. 3. С. 171–356. То же (в отрывках). 
ВЕ. 1811. Т. 56. № 6.

Путевые записки. Поездка из Москвы в Одессу и Киев. Описание городов: 
Тула, Мценск, Орел, Курск, Белгород, Харьков, Кременчуг, Николаев, Херсон, Ка-
луга и др. Наиболее подробно – Одесса и Киев. Сведения о пром-сти, сел. хоз-ве, 
торговле. Коренная ярмарка (Курск). Жизнь и быт провинции. Встречи с помещи-
ками, чиновниками, духовенством.

235. Долгорукий И.м. Журнал путешествия из Москвы в Нижний 1813 года // 
ЧОИДР. 1870. Кн. 1. С. 1–124.

Путевые записки. Поездка в Нижегородскую и Пензенскую губ. Города Юрьев, 
Суздаль, Шуя, Арзамас, Саранск, Нижний Новгород, Пенза и др. Описание по-
лученных по наследству имений. Крепостное хоз-во. Макарьевская и Саранская 
ярмарки. Помещичий быт. Крепостной театр А.А. Шаховского, роговой оркестр 
Кашкарова. Театр в Нижнем Новгороде.

236. Долгорукий И.м. Путешествие в Киев в 1847 году // ЧОИДР. 1870.  
Кн. 2. С. 1–208.

Дневник / путевые записки. Путешествие из Москвы в Киев и обратно. Опи-
сание городов: Чернигов, Нежин, Киев и др. Отдельные сведения о сел. хоз-ве  
и торговле. Жизнь и быт провинции. Встречи с помещиками, чиновниками, духо-
венством. Крепостной театр гр. С.М. Каменского в Орле.

237. [Долгоруков Ю.В.] Записки князя Юрия Владимировича Долгорукова: 
(1740–1830). [Cообщ. В. Безносов] // PC. 1889. Т. 63. № 9. С. 481–517.

Воспоминания. Кроме автобиогр. заметок о службе и участии в военных дей-
ствиях: сопровождение имп. Екатерины II в путешествии но Волге (1767); орга-
низация экспедиции в Черногорию (1769); участие в Архипелагской экспедиции 
(1768–1774).

238. Драке Л.Л. Из воспоминаний: (Две командировки) // ВоенМ. 1911. № 11. 
С. 96–98. 

Мемуары / путевой очерк. Апр. 1896 г. Нижний Новгород перед посещением 
города Николаем II. Обстановка в городе, приготовления. Губ. Н.М. Баранов. По-
ездка в Москву для наблюдения за снабжением одного из эшелонов коронацион-
ного отряда. 

239. Држевецкий А.И. От С.-Петербурга до российско-норвежской границы  
и по ее протяжению: (Путевые заметки врача) // З. 1872. Т. 7. № 4. С. 1–48; № 5.  
С. 73–126; № 6. С. 154–206.

Путевые заметки. 1870-е гг. Плавание по Мариинской системе. Знакомство  
с севером России. Природные условия. Земледелие и скотоводство. Лесной про-
мысел, рыболовство и другие занятия населения. Положение лесорубов и бур-
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лаков. Посещение Лодейного поля, Вытегры, Каргополя, Холмогор. Архангельск  
и его предместья. Верфи, гавани, торговые ряды, склады, иностранные конторы, 
мастерские, лесопильные, канатные, салотопные и другие заводы. Клубы и би-
блиотеки. Народные гулянья. Плавание вдоль мурманского побережья. Станови-
ща поморов. Состояние промыслов. Условия жизни поморов. Распространение 
болезней. Колонии норв. и фин. переселенцев. Поездка по русско-норвежской 
границе. Пазрецкий погост. Лопари (саами), их образ жизни, быт, состояние здо-
ровья. Оленеводство. Ремесла. Рыболовство. Жилища. Нац. костюм. Обряды. 
История освоения Кольского п-ова. Памятники старины.

240. Друг. Письмо с дороги: (Вологда-Ярославль-Кострома-Кинешма) // Сев. 
Кр. 1902. №№ 208, 210, 216, 217.

Путевые письма. Путешествие по ж. д. Станции. Разговоры с попутчиками. 
Замечания о населенных пунктах.

241. Дубенский Д.Н. По калмыцкой степи // Р. 1893. № 128. С. 275–277; № 129. 
С. 294–297.

Путевые записки. Авг. – сент. 1891 г. Поездка по Астраханской губ. Калмыки, 
их образ жизни и нравы. Состояние коневодства у калмыков.

242. Дунаев Б.И. Путешествие из Москвы в Петербург через Двинские земли, 
Беломорье и Озерный край. М.: Тип. русского т-ва, 1914. 16 с.

Путевой очерк. Сольвычегодск. На пароходе. Прибытие в город. Ист. сведения 
о городе. Достопримечательности. Сольвычегодский Введенский монастырь.

243. Дурылин С. Из скитаний по русскому северу: (На Заяцких островах) // 
ИАОИРС. 1912. № 19. С. 888–895.

Путевые заметки. Поездка на Заяцкие о-ва, принадлежащие Соловецкому мо-
настырю. Знакомство с трудниками («годовиками»). Вспоминание о судьбе худож-
ника А.А. Борисова, отработавшего год в соловецкой иконописной мастерской. 
Разговоры с монахом о Петре, построившем там церковь, «англичанке», которой 
не достался на Соловках даже козел, и «вавилонах»-лабиринтах.

244. Дурылин С.Н. За полуночным солнцем: (По Лапландии пешком и на лод-
ке). М.: Типолит. т-ва Кушнерев и К°. 1913. 118 с., ил., 2 пл. (Б-ка И. Горбунова-
Посадова; № 283). То же. ЕЛПН. 1914. № 4.

Путевые очерки. Лето 1911 г. Плавание по рекам от Вологды до Архангельска. 
Архангельск. Домик Петра I. Поморы. Кандалакша. Саами (лопари): народные 
поверья, условия жизни, жилища, занятия (оленеводство, рыболовство). Хибины. 
Мурманский берег.

245. Душин В. Воспоминание о святых местах, или Путешествие в Соловец-
кую обитель. Казань: Тип. М.А. Гладышевой, 1869. 93 с.

Воспоминания паломника. Июль – сент. 1867 г. Путешествие из Казани на се-
вер. Нижний Новгород. Саровская пустынь. Москва. Петербург. Шлиссельбург. 
Архангельск. Соловецкие о-ва. Соловецкий монастырь, его история, монастыр-
ские здания, быт монахов. Окрест. монастыря. Скиты. Возвращение через Воло-
годскую и Вятскую губ. Великий Устюг.
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246. Дыбовский В.В. Полет на Север // ВВозд. 1912. № 10. С. 8–11, портр;  
№ 11. С. 4–6. 

Путевые очерки. 25 мая – 17 июня 1912 г. Перелет из Севастополя в Москву 
для испытания в длительном полете военного аэроплана «Ньюпорт – 2» с пасса-
жиром. 

247. Дьяконов В.А. Заметки по дороге из С.-Петербурга в Нижний Новгород  // 
ЖМВД. 1851. Ч. 33. № 3. С. 406–433. То же: ЖЧВВУЗ. 1854. Т. 109. № 434–435.

Путевые заметки. Служебная поездка в 1851 г. Обследование российской 
транспортной системы от С.-Петербурга до Нижнего Новгорода: водные пути со-
общения (Нева, Ладожский и Сясьский канн., Тихвинская водная система) и су-
хопутные тракты. Описание городов: Шлиссельбург, Тихвин, Устюжна, Молога, 
Рыбинск, Ярославль, Балахна и др. Сведения о пром-сти и торговле.

248. Евдоким. Страничка из дневника паломника // ВиЦ. 1899. № 7. 247–283; 
№ 8. С. 406–440. В конце текста: Л. И. То же. Отд. отт. М., 1900.

Путевой дневник. Фрагменты. 1898 или 1899 г. Посещение Соловецкого Пре-
ображенского монастыря вместе со студентами Московской духовной академии. 
Плавание на пароходе по Белому морю. Внешний вид монастыря. Природа Со-
ловецких о-вов. Филиппов, Макарьевский, Савватиевский и Спасо-Голгофский 
скиты. Организация питания паломников. Церковные службы. Встречи с монаха-
ми, их образ жизни, отношение к животным. Влияние труда на монахов. Хоз-во 
монастыря. Охота на тюленей и лов рыбы.

249. Евлахов А.м. Поездка в Кишинев // ЖР. 1904. Т. 4. № 163. С. 89–92;  
№ 164. С. 108–110. 

Путевой очерк. Нач. 1900-х гг. Поездка из Петербурга в Кишинев. Бендеры. 
Достопримечательности Кишинева. Местное население: молдаване, евреи, цыга-
не. Фольклор молдаван. 

250. Евлентьев К.Г. Путевые заметки из поездок по Заволжью 1851–1854 гг. // 
ЗКЭО. 1854. Ч. 3. Кн. 10. С. 19–25; Кн. 11. С. 51–56; Кн. 12. С. 76–82; 1855. Ч. 1. 
Кн. 2. С. 17–22; Кн. 4. С. 55–64.

Путевые заметки. Описание Бугульминского, Бугурусланского и Бузулукско-
го уездов Самарской губ. Геогр. положение, рельеф местности. Уездные города. 
Сергиевские минеральные воды и другие источники. Население и его занятия 
(земледелие, пром-сть, торговля). Воздвиженская ярмарка (Бугульма). Нравы  
и обычаи населения. Этногр. сведения о татарах и башкирах.

251. Евлентьев К.Г. Прогулка в село Верхний Услон в апреле 1855 года // 
ЗКЭО. 1855. Ч. 3. Кн. 12. С. 67–73.

Путевые заметки. Вид с. Верхний Услон (Свияжский уезд, Казанская губ.). За-
нятия населения: земледелие, розничная торговля и торговля хлебом, перевозный 
промысел. Нравы и обычаи. Описание могилы Д.М. Меньшиковой – жены кн. 
А.Д. Меньшикова.
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252. Евсеенко С.С. Под ясным небом Малороссии: (Путевые заметки и на-
блюдения). М.: Типолит. т-ва Кушнерев и Ко, 1901. 49 с.

Путевые очерки. 1890-е гг. Поездка по Полтавской, Харьковской и Чернигов-
ской губ. Посад Клинцы. Города Сураж, Мглин, Новозыбков, Прилуки. Занятия 
населения. Славянские соленые озз. Минеральные источники. Осмотр угольных 
копей в Горловке. Святогорская Успенская пустынь в Изюмском уезде Харьков-
ской губ. Богомольцы.

253. Ежов Ф.Е. Заметки и воспоминания заезжаго о зырянах // Вологод. губ. 
вед. (газета). 1857. №№ 21–23, 26, 30.

Путевые очерки / воспоминания. Поездка в Архангельскую губ. Заметки о зы-
рянах (коми): быт, хозяйствование, внешний вид. 

254. [Екатерина II] Письма Екатерины II-й к князю Ф.И. Глебову // РА. 1867. 
№ 3. С. 342–365.

Письма. Письма написаны во время путешествия Екатерины II по Волге  
в 1767 г. Глебов начальствовал в Петербурге во время пребывания императрицы  
в Москве и ее путешествия по Волге (Тверь, Углич, Ярославль, Кострома, Нижний 
Новгород, Чебоксары, Казань, Симбирск). В письмах отражены эпизоды путеше-
ствия, связанные с пребыванием императрицы в Твери, Костроме, Ярославле.

255. [Екатерина II] Императрица Екатерина II. [Письма и документы, храня-
щиеся в архиве города Павловска] // РС. 1873. Т. 8. С. 649–690. 

Письма. Впечатления о поездке в Финляндию летом 1772 г. на вдп. Иматру; 
в 1783 г. о поездке в ближайший к русским владениям г. Фридрихсгам (Хамину) 
на встречу с Густавом III. Письма к сыну. Если в первом случае суровая природа 
производит благоприятное впечатление, то во втором, напротив, каменистая мест-
ность кажется пригодной только для ссылки. 

256. Елисеев А.В. По Белу-Свету: (Очерки и картины из путешествий по трем 
частям Старого Света). [«От издателя» П.П. Сойкина. Биогр. очерк «Александр 
Васильевич Елисеев» Ф.С. Груздева.]. СПб., 1894–1898.

[Т. 1]. Ред. журн. ПиЛ. 1894. 374 с. с ил. 
[Т. 2]. Ред. журн. ПиЛ. 1895. 359 с. с ил.
[Т. 3]. П.П. Сойкин, 1896. IV, 400 с. с ил.
[Т. 4]. П.П. Сойкин, 1898. XL, 320 с. с ил.
О России: Т. 1. С. 1–40, 59–135; Т. 2. С. 57–96; Т. 4. С. 25–80.
Др. публ.: Изд. 2-е. Т. 1–4. СПб., 1901–1904; Изд. 3-е. Т. 1. Пг., 1915.
Путевые очерки. 1875–1876, 1878, 1879, 1880, 1882 гг. Путешествия в Фин-

ляндию и на о-в Валаам, по северной части Олонецкой губ., северу Приуралья, 
Новгородской губ., Кольскому п-ову, Уссурийскому краю. Петрозаводск, Повенец, 
Олонец. Вдп. Кивач. Старообрядцы Прионежья. Промыслы карелов и вогулов 
(манси). Чудские курганы в Прионежье и Приуралье. Рр. Вишера и Колва. Археол. 
раскопки в р-не Ильменя и Белозера. Кольский п-ов и Белое море. Лопари (саами), 
их быт и занятия. Поморы на Мурмане. Уссурийский край. Животный мир. Каза-
чьи ст-цы. Положение и быт переселенцев на Амуре.

257. Елисеев А.В. Путешествие в Скандинавию и Лапландию. М.: Унив. тип., 
1886. 52 с. 

Лекции. Впечатления от поездки. Климат. Природа. Быт и промысел местного 
населения (норвежцев, лопарей). Описание городов Трондгейм, Вадсо, Мурман.
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258. Елисеев А. По Обонежью // Нева. 1908. № 35. С. 259–266.
Путевой очерк мемуарного типа. Лето 1907 г. Воспоминание о путешествии 

пешком от Петрозаводска до Повенца Олонецкой губ. Села. Озера. Вдп. Кивач на 
р. Суне.

259. Ермаков Н.А. Астрахань и Астраханская губерния: (Описание края  
и общественной и частной жизни его, составленное из записок, веденных во вре-
мя одиннадцатимесячного пребывания в нем). М.: Изд. Н-м Ерм-м, тип. В. Готье, 
1852. III, 176, [2], II с.

Путевые очерки. Поездка из Казани в Астрахань. Подобный очерк Астрахани. 
История города и края. Климат. Насление Астраханской губ.: нац. состав, обычаи. 
Побережье Волги от Астрахани до Каспийского моря.

260. Ермилов Н.Е. Поездка на Печору: (Путевые заметки). Архангельск: Гу-
бернская тип., 1888. [2], VI, 95 с.

Путевые заметки. Маршрут путешествия: из Архангельска через Вологод-
скую, Ярославскую, Нижегородскую, Казанскую губ., по границе между Вятской 
и Уфимской – через Пермскую к г. Чердынь; затем рр. Колвой, Вишеркой, Чусов-
ским оз., рр. Березовкой, Вогулкой, сухопутным Печорским волоком и р. Волос-
ницей, впадающей в Печору. Знакомство с печорским торговым путем. 

261. Есипович Г.я. На родине поэта Александра Сергеевича Пушкина: (Путе-
вые очерки). Симферополь: Тип. Синани, 1902. 43 с., 5 л. ил., 1 л. портр. 

Путевые заметки. Июль 1901 г. Посещение Святогорского Успенского мона-
стыря, сс. Михайловского, Тригорского.

262. Ефрем [Кузнецов Е.А.] На Выксу: (Из моих воспоминаний) // ДЧ. 1911.  
Ч. 2. № 7/8. С. 259–264.

Воспоминания / путевые записки. Июль 1910 г. Посещение Иверского-Выксун-
ского женского монастыря в Ардатовском уезде Нижегородской губ.

263. Жаков К. По Инве и Косве: У пермяков: (Этнографический очерк). [Чи-
тано в заседании этнограф. отдела И. Р. Г. О. 20 декабря 1902 г.] // ЖС. 1903. Вып. 
44. С. 409–421.

Путевой очерк. Поездка в пермский край. Дорожные впечатления. Коми-пер-
мяцкое население. Этногр. зарисовки зырян.

264. Жарков я.П. Записки саратовского купца Я.П. Жаркова о киргизах //  
БЧ. 1852. Т. 114. С. 123–144 (раздел «Науки и художества»); Т. 115. С. 1–44.

Путевые записки. 1851 г. Путешествие купца и его жены за Урал, в киргиз-
ские степи. Причина путешествия – болезнь жены, торговые дела. Описание пути 
от Саратова до Киргизской степи. Маршрут: Саратов – нем. колонии – Никола-
евск  – земли Уральских казаков. Особенность почвы уральских степей, их непри-
годность для хлебопашества. Зажиточность казаков. Г. Уральск, переправа через  
р. Урал, путь в киргизские аулы, приезд в ставку султана. Быт и нравы башкирцев, 
киргизов, туркмен и хивинцев. Киргизские аулы. Религия киргизов, их быт, сред-
ства передвижения, костюм, язык, гостеприимство. Впечатления от киргизской 
степи. 
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265. Жарков я.П. Записки. Статья первая // БЧ. 1854. Т. 124. 
266. Жарков я.П. Записки. Статья вторая // БЧ. 1854. Т. 125. 
Записки. Описано пребывание среди киргизов.

267. Жданов м.П. Путевые записки по России, в двадцати губерниях:  
С.-Петербургской, Новгородской, Тверской, Московской, Владимирской, Пен-
зенской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Харьковской, Екате-
ринославской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Могилевской, Витебской, 
Псковской, Ярославской, Костромской, Нижегородской и Симбирской. СПб.: 
В. Поляков, 1843. 214 с. 

Путевые заметки. Служебная поездка 1838–1839 гг. по Европейской России 
для наблюдения за состоянием сел. хоз-ва. Маршрут: Петербург (7 мая 1838) – Чу-
дово – с. Грузино – Спасское Полесье – Новгород – Вышний Волочек – Торжок – 
Тверь – Москва – Владимир – Муром – Арзамас – Пенза – Саратов – Пенза – Там-
бов – Воронеж – Курск – Старый Оскол – Белгород – Харьков – Изюм – Бахмут – 
Лугана – Екатеринослав – Полтава – Киев – Гомель – Могилев – Орша – Витебск – 
Великие Луки – Петербург; Петербург (18 янв. 1839) – Шлиссельбург – Новая 
Ладога – Тихвин – Устюжна – Весьегонск – Молога – Рыбинск – Романов – Бо-
рисоглебск – Ярославль – Кострома – Кинешма – Нижний Новгород – Ардатов – 
Симбирск – Сызрань. Соц. состав населения, достопримечательности городов, 
занятия и промыслы городских и сельских жителей (земледелие, садоводство, 
растениеводство), помещичьи усадьбы; гостиницы, местная кухня (пожарские 
котлеты).

268. Железнов Н.И. Посещения Валаама в 1872 г. СПб.: Тип. А. Думашевско-
го, 1873. 16 с. (Вестн. ИРОС).

Путевые записки / очерк. Посещение Валаама 9–10 июня 1872 г. с научными 
целями. Просветительское влияние монастыря на местное население. Описание 
скитов, храмов монастыря, жизни насельников, их хоз. деятельности. Лесной 
питомник монастыря. Садоводство, подробное описание садов, высокая оценка 
уровня садоводства в северных условиях.

269. Житков Б.м. По Канинской тундре // ЗИРГО по общ. географии. Т. XLI. 
№ 1. С. 1–170. 

Отчет. Экспедиция РГО на Канин п-ов в июне – авг. 1902 г. Плавании на паро-
ходе от Архангельска до Мезени и на карбасе до устья р. Чижи. Рр. Чижа, Чёша, 
Мгла, Ольховка. Озз. Парусное, Перейма, Мелкое, Нижнее. Чешская и Морская 
виски. Кулой. С. Долгощелье. Природа, флора и фауна тундры. Ненецкие (само-
едские) становища, хоз-во, занятия местного населения, гидрогр., геогр., зоол. 
исследования в долл. рр. Чижи и Чеши. Топогр. съемка, метеорол. наблюдения. 
Промысловое значение водного пути. 

270. Жуков В.И. Из впечатлений Севера // ИАОИРС. 1912. № 20. Стб. 935–943. 
В конце текста: Бова.

Путевые заметки. Нач. 1900-х гг. Плавание по рр. Сухоне и Северной Двине. 
Характер местности. Кадников и Сольвычегодск (облик, достопримечательности, 
промышленные предприятия). Быт, нравы, язык местного населения.
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271. Жуковский В.А. Путешествие с в.<еликим> к.<нязем> / публ. А.С. Януш-
кевича // Новое литературное обозрение. 1997. № 28. C. 165–179. С. 165–167.

Путевой дневник. Участие в качестве наставника цесаревича Александра Ни-
колаевича при его образовательной поездке 1837 г. по России. Свита цесаревича: 
воспитатель А.А. Кавелин, помощник воспитателя С.А. Юрьевич, инструктор по 
военной части В.И. Назимов, преподаватель российской истории и статистики 
К.И. Арсеньев, лейб-медик И.В. Енохин, А.В. Адлерберг, соученики цесаревича 
гр. И.М. Виельгорский и А.В. Паткуль. Маршрут: Петербург (2 мая) – Новгород – 
Валдай – Хотилово – Вышний Волочек – Тверь – Кимры – Калязин – Углич – 
Рыбинск – Ярославль – Шуя – Кострома – Вятка – Глазов – Пермь – Екатерин-
бург – Тагил – Екатеринбург – Тюмень и Тобольск – Курган – Златоуст – Верх-
неуральск – Оренбург – Уральск – Бузулук – Бугульма – Чистополь – Казань – 
Симбирск – Хвалынск – Саратов – Пенза – Мокшанск – Тамбов – Липецк – Воро-
неж – Елец – Тула – Калуга – Москва – Владимир – Нижний Новгород – Рязань – 
Тула – Орел – Курск – Харьков – Полтава – Елизаветград – Вознесенск – Одесса – 
Николаев – Перекоп – Симферополь – Карабаг – Алупка – Бахчисарай – Чуфут-
Кале – Севастополь – Байдары – Алупка – Алушта – Симферополь – Перекоп – 
Екатеринославль – Кременчуг – Киев – Полтава – Харьков – Екатеринославль – 
Бердянск – Таганрог – Новочеркасск – Верхнелоговая – Задонск – Тула – Серпу-
хов – Воронеж – Подольск. Города, круг лиц, с которыми цесаревич встречался на 
официальных и светских приемах, образовательная программа вояжа: посещение 
учебных заведений; приютов, больниц, выставки промыслов, памятных мест, свя-
занных с историей и культурой России.

272. Журнал о высочайшем путешествии Её Императорского Величества Им-
ператрицы Екатерины II от Ярославля до Костромы, 1767 года // ЖМВД. 1837.  
Ч. 26. № 10. С. 124–161.

Журнал путешествия. Ежедневные записи. Официальные приемы и встречи 
в пути. В Ярославле встреча с «чужестранными» министрами (Цесарским, Дат-
ским, Прусским, Испанским, Саксонским). В Костроме посещение Свято-Троиц-
кого Ипатьевского монастыря, присутствие на обеде, устроенном Костромским 
дворянством.

273. Залесский А.И. Поездка в Петербург, 1901: (Впечатления и заметки). Пе-
троков: Тип. С. Панского, 1904. 29 с.

Путевой дневник. 10–30 дек. 1901 г. Поездка из Петрокова в Петербург для 
участия в работе XI съезда естествоиспытателей и врачей. Ландшафты Полтав-
ской, Черниговской, Гродненской, Виленской и Петербургской губ. Облик, улицы 
и достопримечательности Петербурга. 

274. Замятин А.Н. По Уральской области. СПб.: Изд. Воронова, 1914. 88 с.,  
32 рис., карта. 

Путевые очерки. Лето 1912 и 1913 гг. Путевые заметки. Весенняя ярмарка  
в Темире. Поездка из Темира по долл. рр. Темира и Эмбы. Экскурсия на р. Тер-
секан. Поездка по землям Уральского Казачьего войска. Сведения о населенных 
пунктах. Кочевые киргизы: быт, занятия.
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275. Зарницкий я.И. Путешествие о. Иоанна Кронштадтского по Шексне  
и Волге летом 1893 года. СПб.: Тип. П.П. Сойкина, 1894. 45 с. В конце текста:  
Я.И. З-кий.

Путевые заметки. Описано путешествие о. Иоанна Кронштадтского одним из 
его попутчиков. Встречи о. Иоанна в городах. Природа. Монастыри, их устрой-
ство, краткие ист. сведения. Службы. Воскресенский Горицкий женский мона-
стырь – Кирилло-Белозерский монастырь – Толгский монастырь – Николо-Баба-
евский монастырь. 

276. Захарьин И.Н. Воспоминания о Белоруссии // ИВ. 1884. Кн. 3. С. 538–565; 
Кн. 4. С. 56–95. 

Воспоминания. Вспоминания о службе в Белоруссии. Переезд из Могилевской 
губ. с места службы. Дорога до Вильны. Личные впечатления от города. Местопо-
ложение, устройство города.

277. Зеленин Д.К. На кумысе. Вятка: Губ. тип., 1905. 37 с.
Путевой очерк. 23 апр. – 3 июня 1904 г. Описание пути от Юрьева до Усень-

Ивановского завода (по Волге, Каме, Белой). Природа. Лечение кумысом.
278. Зеленин Д.К. Месяц в башкирской деревне // ПрЛ. 1909. № 37. С. 581–583; 

№ 38. С. 606–608, ил.
Путевой очерк. 1900-е гг. Поездка в д. Бердениш Екатеринбургского уезда 

Пермской губ. Башкиры: экономическое положение, язык, быт, нравы, занятия, 
обычаи, религия.

279. Зограф Н.Ю. Поездка к самоедам. М.: Тип. М.Н. Лаврова, 1877.
Путевой дневник в письмах. Описан путь экспедиции из Архангельска в Ме-

зень, затем на Канинский п-ов. Цель поездки – сбор антропол., этногр. сведений, 
зоол. и геол. материала.

280. [Зотов Р.м.] Рассказы о походах 1812 и 1813 годов прапорщика Санкт-
Петербургского ополчения. СПб.: Тип. И. Глазунова, А. Смирдина и К°, 1836. 183 с.

Воспоминания. Июнь 1812 – июнь 1814 гг. Петербург в первые месяцы войны. 
Формирование петербургского ополчения (авг. 1812 г.). Выступление его на уси-
ление первого отдельного корпуса П.Х. Витгенштейна. Походный быт. Участие  
в Полоцкой битве. Ранение автора и возвращение в армию. Березинская перепра-
ва. Пребывание автора в Вильне. Переход прусской границы. Осада Данцига. Ро-
спуск ополчения. Возвращение в Петербург (июнь 1814 г.).

281. Зубов Ю.м. Поездка по Вологодской губернии: (Путевые впечатления). 
Вологда: Вологод. об-во изуч. Сев. края, 1911. 28 с. 

Путевые заметки. Июнь 1910 г. Плавание по рр. Вологде, Сухоне, Вычегде. 
Города Тотьма, Великий Устюг, Котлас, Сольвычегодск, Яренск, Устьсысольск, 
Подъельск – история, внешний облик, место в экономике русского Севера, по-
становка народного образования и печатного дела, достопримечательности, ж.-д. 
сообщение. Следы чудских поселений (валы, насыпи, курганы). Устьсысольский 
Троицкий Стефано-Ульяновский монастырь.
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282. [Зуев В.Ф.] Путешественные записки Василия Зуева от Санкт-Петербурга 
до Херсонеса в 1781–1782 гг. СПб., 1787. 275 с. 

Путевой дневник. Задача экспедиции – «обследовать вновь обретенные тер-
ритории на юге Европейской части России». Описание местоположения, речной 
сети, природного мира, нравы, обычаи, занятия местного населения. Калуга – 
Тула – Мценск – Орел – Курск – Белгород – Харьков – Полтава – Кременчуг – че-
рез Кичкас и Никополь в Херсон. Далее морем в Константинополь, затем обратно 
в Херсон по суше через Болгарию, Валахию, Бессарабию; Крым от Перекопа до 
Тамани, Азовским морем до Петровской креп.; Кременчуг и возвращение в Пе-
тербург через Киев – Нежин – Глухов – Севск – Калугу в Москву и Московским 
трактом в Петербург. Археол. и геол. исследования деревень и сел Тверской губ.

283. Иаков [Вечерков И.И.] Путевые заметки ректора Екатеринославской ду-
ховной семинарии, архимандрита Иакова Вечеркова, впоследствии епископа Са-
ратовского, архиепископа Нижегородского. [Сообщ. Н.Н. Мурзакевич] // ЛЕУАК. 
1910. Вып. 6. С. 38–88. В конце текста: В. Б-в.

Путевые заметки. 1828–1831 гг. Описывается путешествие еп. Екатеринос-
лавского Гавриила (Розанова) в сопровождении автора по Приднепровью, При-
азовью и Крыму. Природа. История, достопримечательности отдельных сел и го-
родов: Бахмут, Ростов, Таганрог, Бериславль, Перекоп, Симферополь, Мариуполь 
и др. Осмотр церквей и монастырей. Встречи с местным духовенством. Поездка 
автора в 1831 г. из Екатеринослава в Таганрог.

284. Иваненко Д.А. Летний отдых: (Воспоминания и впечатления). Полтава: 
Тип. губ. правл., 1899. 430 с. 

Путевые заметки. Авг. 1898 г. Знакомство с достопримечательностями 
Москвы. Приемная московского ген.-губ. вел. кн. Сергея Александровича.  
Гр. Г.Г. Стенбок-Фермор. Богослужение в Успенском соборе. Встреча импера-
торской фамилии в Москве. Открытие памятника Александру II. Бал у вел. кн. 
Сергея Александровича. Петербург: Эрмитаж, музей Александра III, Алексан-
дро-Невская лавра, Волково кладбище и другие достопримечательности. Поездки  
в Кронштадт, Петергоф и Ораниенбаум. Природа Крыма. Байдарские ворота. Вну-
треннее убранство церкви в имении Кузнецовых Форос. Алупка. Ялта. Гурзуф. 
Братское кладбище в Севастополе.

285. Иванишин Н.Д. Путевые заметки // КС. 1882. Т. 1. № 10. С. 78–88. В кон-
це текста: О. Л. Опубликовано посмертно.

Заметки, путевой дневник. Служебная поездка с целью изучения архивов в го-
родах Малороссии (Тульчин, Корц, Полонное, Ратне). Путевые наблюдения. Рабо-
та с архивами, деловые знакомства. Краткие описания городов, картины природы. 

286. Иванов Д.Л. Из летних скитаний: (Путевые заметки) // ВС. 1876. Т. 112. 
№ 11. С. 255–276; № 12. С. 438–466.

Путевые заметки. 1870-е гг. Путешествие по Олонецкой губ. Рр. Свирь и Суна. 
Онежское оз. Кончозеро. Вдп. Кивач. Природные богатства края. Города Шлис-
сельбург и Петрозаводск, их история, местоположение, достопримечательности. 
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Александровский чугунолитейный завод. Окрест. Петрозаводска. Кончозерский 
чугуноплавильный завод. Местное население.

287. Иванин м.И. Описание зимнего похода в Хиву 1839–1840 г. Выступле-
ние из Оренбурга отряда в ноябре 1839 г. СПб., 1874. 267 с. 

Отчет. Поход в Хиву генерал-адъютанта Перовского 1839–1840 гг. с указа-
нием причин его неудачи (холода, эпидемия в войсках и т.д.). Подготовка к похо-
ду, основные события и трудности похода; климат, ландшафт. Результаты похода. 
Возвращение в Оренбург. Уральская обл.: долл. рр. Илек, Эмба, Аты-Якши, Акбу-
лак, р. Сага Темир.

288. Ивановский м.м. Поездка на Новую Землю: (Дорожные впечатления). 
Вильна: Тип. А.Г. Сыркина, 1906. 26 с.

Дорожные впечатления. Архангельск. Дорога. Климат. Быт местного населе-
ния. Достопримечательности.

289. Иванчин-Писарев Н.Д. День в Троицкой лавре. М.: Тип. А. Семена, 
1840. 104 с. 

Очерк. Путь из Москвы в Лавру. Описание Лавры и ее достопримечатель-
ностей. История строительства отдельных зданий. Внутреннее убранство хра-
мов. Ризница. Гробница Годуновых. Стены Лавры и следы осады ее поляками  
в 1608–1609 гг. Богомольцы и странники. 

290. [Иванчин-Писарев Н.] Вечер в Симонове. [Соч. Николая Иванчина-Пи-
сарева]. М.: В тип. Ник. Степанова, 1841. 123 с.

Очерк. Поездка в Симонов (Успенский) мужской монастырь (подмосковье). 
Медитативный текст, насыщенный ист. и литературными аллюзиями на тему 
русской истории, которая проходила через древний монастырь. Воспоминание  
о Н. Карамзине. Созерцание окрестных видов со стен монастыря, прогулка по 
монастырю. Возвращение в Москву. 

291. Иванчин-Писарев Н.Д. Прогулка по древнему Коломенскому уезду. М.: 
Тип. А. Семена, 1843. 166 с. с ил. Прил.: Тексты грамот и др. старинных докумен-
тов, а также межевое описание поля Куликова.

Очерк. Нач. 1840-х гг. Путешествие по предполагаемому пути следования  
войск Дмитрия Донского в 1380 г. Историко-архитектурные сведения о населен-
ных пунктах, расположенных на этом пути, и о Коломне. Описание монастыря  
св. Николая в окрест. Москвы.

292. Ивашинцов Н.А. Очерк берегов Каспийского моря: (Северная часть) // 
МС. 1855. Т. XV. № 3. С. 1–38.

Очерк. Поездка на Каспийское море. Степень исследованности моря. Фарватер 
от Астрахани к морю. Проблемы судоходства. Переход в Тюк-Караган. Новопе-
тровское укреп. и его рейд. О-в Кулалы. Переход к устьям Урала. Гурьев. Устья р. 
Эмбы. Переход из Гурьева к Астрахани. Северо-западный берег.

293. Ивченко А.Ф. На Мертвые Соли // ЖР. 1902. Т. 2. № 66. С. 175–176; № 67. 
С. 182–185.

Путевой очерк. 24 июля 1901 г. Путешествие пешком из Илецкой Защиты 
Оренбургской губ. к горе Мертвые Соли. Рельеф местности. Соленые ключи.  
Р. Елшанка.
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294. Известия о Казани и казанских инородцах. [В излож. и с примеч.  
К. Харламловича] // ИОАИЭ при Казанском университете. 1903. Т. 19. Вып. 5/6.  
С. 251–256. В конце текста: И. Г. 

Дневник путешествия. Окт. – дек. 1733 г. Пребывание в Казани и ее окрест. 
проездом на Дальний Восток во время участия во второй камчатской экспеди-
ции. Описание города, его достопримечательностей. Собирание сведений о быте, 
особенностях нац. одежды, нравах, верованиях казанских инородцев (вотяки, че-
ремисы, татары, чуваши). Поездка в Чебоксары. Сведения этногр. характера о та-
тарах, черемисах (марийцах), вотяках (удмуртах), чувашах.

295. Из дневника миссионера: (Наблюдения и заметки во время поездки на 
Мурманский берег летом 1889 г.) // АрхЕВ. 1890. № 11. С. 178–193.

Дневник миссионера. Май – июль. Плавание по Белому морю. Становища про-
мышленников на Мурмане. Быт населения. Рыбный промысел. Характер местно-
сти, климат, животный мир.

296. Из поездки в Череменецкий Богословский монастырь // Ст. 1881. Т. 3.  
№ 11. С. 416–428.

Путевые записки. 1880-е гг. Череменецкое оз. Череменецкий Иоанно-Бого-
словский монастырь, его местоположение, монастырское хоз-во, окрест. села.

297. Из путевых заметок // Русский мир (газета). 1872. № 38. В конце текста: 
А.М.

Краткий очерк. Букеевской степи: Рын-пески, с. Ханская ставка (совр. назв.  
с. Хан Ордасы в Западном Казахстане).

298. Иловайский П.И. Уральские Содом и Гоморра: (Из воспоминаний) // 
Иловайский П.И. Сборник рассказов. М.: Т-во скопроп. А.А. Левенсон, 1910.  
С. 5–150.

Путевые очерки / воспоминания. 1900-е гг. Поездка на Урал. Железоделатель-
ная пром-сть в Пермской губ. Условия труда и жизни рабочих. Положение баш-
кирского населения. Уральские старообрядцы.

299. Ильин А. От Петербурга до Соловецкого монастыря: (Дневник странни-
ка). СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1879. 36 с.

Путевой дневник. Май – июль 1873 г. Плавание по Неве, каналам, Свири, 
Онежскому оз., Суме. Шлиссельбург. Новая Ладога. Лодейное поле. Кижи. Пове-
нец. Александро-Свирский монастырь. Местоположение Соловецкого монасты-
ря, монастырские здания, скиты, быт монахов.

300. Ильинский В.П. Поездка на могилу адмирала Ф.Ф. Ушакова // МС. 1916. 
№ 6. С. 51–60, ил. 

Путевой очерк. 1915 г. Описание Темниковского Санаксарского Богородицкого 
монастыря (Тамбовская губ.) и его окрест. Дом адм. Ф.Ф. Ушакова. Намогильный 
памятник.
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301. Ильинский П. Поездка на Печору: (Из дневника епарх. миссионера)  // 
АрхЕВ. 1892. № 12. С. 197–202; № 14. С. 247–253; № 16. С. 300–307; № 20.  
С. 393–401.

Дневник миссионера. 1890-е гг. Осмотр школ и церквей в Печорском уезде Ар-
хангельской губ. Путь из Пинеги в с. Усть-Цильму. История села. Беседы со старо-
обрядцами. Окрест. деревни.

302. Инфантьев П. За уральским бобром: (Путешествие в страну вогулов: Из 
дневника туриста) // ВЕ. 1894. Т. 3. Кн. 6. С. 538–578; Т. 4. Кн. 7. С. 253–285.

Путевые заметки с фрагментами дневника. Поездка на Урал за редким видом 
бобра (рр. Кушва и Сосьва, Верхотурье, Пелым, верховья р. Конды). Подробно 
описаны вогулы, их быт и предания.

303. Инфантьев П.П. Поездка на Белое море: (Из дневника туриста) //  
ВСв. 1903. № 2. С. 26–27; № 3. С. 38–39; № 5. С. 70–71; № 6. С. 91–92; № 8.  
С. 122–124; № 9. С. 136–137; № 10. С. 160–162; № 11. С. 177–179; № 12.  
С. 191–194; № 15. С. 248–249; № 17. С. 276–277; № 18. С. 291–292; № 19.  
С. 308–309; № 20. С. 324–328, ил. Др. публ. Отд. изд. СПб., 1911.

Путевой дневник. Май – июнь 1899 г. Плавание по р. Волхов от пристани Вол-
хов (Сосница) до Новой Ладоги. Волховские порр. Села, деревни. Быт и нравы 
местного населения. Вышневолоцкая водная система и причины ее упадка. Сясь-
ский и Свирский канн., их значение. Онежское оз. Петрозаводск. Тракт от По-
венца (Олонецкая губ.) до Сумского посада (Архангельская губ.). Климат, рельеф, 
полезные ископаемые Олонецкой губ. Рыбные промыслы. Белое море. 

304. Иона (Гедеванов). Посещение Новороссийского края Ионою, митропо-
литом Руисским (в Грузии): отрывок из полного его Путешествия по Востоку  
и России, с 1790 по 1799 гг., изданного на грузинском языке, с нужными примеча-
ниями, по приказанию его светлости наместника Кавказского, князя Михаила Се-
меновича Воронцова, Платоном Иосселианом. [Пер. Н. Берзенова]. Тифлис: Тип. 
канцелярии Наместника Кавк., 1852. 26 с.

Путевой дневник. Путь в Яссы для получения назначения. Встреча с Г.А. По-
темкиным, его болезнь, смерть и похороны. Подписание мирного договора с Тур-
цией и торжества, связанные с ним. Приезд в Киев, описание Киева и Киево-Пе-
черской Лавры. Путь в Москву. Пребывание в Москве. Взаимоотношения церкви 
и светских властей. Ист. и этногр. сведения, описание городов, быта монастырей. 

305. Иоселиани П. Письмо из Одессы // Закавказский вестник (газета). 1849. 
№ 38.

Путевое письмо. Письмо хронологически связано с серией писем, отража-
ющих путешествие автора в 1849 г. по территории Османской империи (Афон, 
Трапезунд, Салоники, Константинополь). Посещение Одессы. Описание города  
и разнообразия его жителей.

306. Иринарх. С плавучей церкви // АЕВ. 1910. № 24. С. 914–920; 1911. № 1. 
С. 25–32; № 4. С. 159–169. То же. ПрБ. 1911. Т. 1. № 1, 6.

Путевые очерки. В 1910–1916 гг. Высокогорский Успенско-Николаевский Чур-
кинский мужской монастырь Астраханской епархии поддерживал работу плаву-
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чего храма в честь свт. Николая Мирликийского. Иером. Иринарх вел миссионер-
скую деятельность среди калмыков. В приход плавучего храма входили поселки, 
спонтанно образовавшиеся в устье Волги, и некоторые прибрежные села. В очер-
ках описаны поездки к рыбакам и жителям поселков в дельте Волги и на побере-
жье Каспийского моря 6 сент. – 1 нояб. 1910 г. 

307. Исаакий. Дневник катехизатора // ОлонЕВ. 1908. № 19. С. 434–439;  
№ 20. С. 457–464; № 21. С. 489–494; № 22. С. 521–528. 

Путевой дневник. 10–26 июня 1908 г. Дневниковые записи. Посещение ка-
рельских деревень в Салминском приходе (Олонецкая губ.). Отсутствие почто-
вых стт., бездорожье в Карелии. «Природные черты» карелов. Отношение карелов  
к религии, их занятия, быт, обряды, одежда. Черты обрусения. Катехизические 
собеседования с народом. Подготовка миссионерских кадров.

308. Иславин В.А. Рассказ о кочеваньи по тундрам самоедским в 1844 и 1845 
годах // С. 1848. Т. 8. № 4. С. 79–95; Т. 9. № 5. С. 1–15.

Путевой очерк. Путешествие (по поручению Министерства Государственных 
Имуществ) по северу Архангельской губ. Маршрут, условия работы и быт. При-
рода. Занятия населения (оленеводство, охота, рыбная ловля). Этногр. сведения 
о ненцах и коми. Их быт, нравы и обычаи. Распространение христианства среди 
ненцев и миссионерская школа в Колве. В тексте записи ненецких сказок. 

309. Исполатов Е.И. В новгородской глуши: (Из летних наблюдений) //  
ЕиГ. 1904. № 2. С. 69–78; № 3. С. 26–33. 

Путевые заметки. 1902 г. Поездка по Устюжскому, Белозерскому и Тихвин-
скому уездам. Характер местности, реки, флора и фауна, население (быт, занятия, 
особенности языка). Древняя церковь в с. Никулино Тихвинского уезда.

310. Истомин Ф.м. Поездка в Печорский край летом 1889 года. [Читано в Об-
щем собрании ИРГО 13 декабря 1889 года]. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1890. 29 с. 

Отчет о научной экспедиции. Краткий отчет о дороге, климате, быте мест-
ного населения, достопримечательностях. Этнография и быт русского, зырянско-
го и самоедского населения Печорского края. Маршрут: Чердынь – с. Ныробь –  
д. Ветлан – «речное» путешествие – д. Нерпинская – пеший переход – «речное» 
путешествие по Унье и Печоре. Обследование населенных пунктов на р. Унья, 
спуск по Печоре до Усть-Цильмы, посещение селений по рр. Уса и Ижма. Плава-
нье по рр. Цильме и Пеше в г. Мезень, а оттуда – в Архангельск.

311. Истомин Ф.м. Поездка в Печорский край летом 1889 года // ЗИРГО.  
Т. XXVI. СПб., 1890. С. 142–170.

Путевые очерки. Этнография и быт русского, зырянского и самоедского на-
селения Печорского края. Маршрут: из Чердыни по р. Колве до ее верховьев, путь 
волоком на р. Унья, впадающую в Печору. Обследование населенных пунктов на 
р. Унья, спуск по Печоре до Усть-Цильмы, посещение селений по рр. Уса и Ижма. 
Плаваньн по рр. Цильма и Пеше в г. Мезень, а оттуда – в Архангельск.

312. Истомин Ф.м. Поездка в Соловецкий монастырь // Северная пчела (газе-
та). 1864. № 159, 160, 162.

Путевые очерки. Маршрут плавания, время морских переходов между остро-
вами, расположенными на пути к Соловецкой обители, места остановок, изме-
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нения погоды, сведения о судах, наружный вид Соловецкого Замка и строений 
внутри него. Внешнее пространственное окружение монастыря, ландшафт.

313. Каменев А.А. Из воспоминаний о посещении карельской деревни //  
ИАОИРС. 1910. № 5. С. 14–18. 

Путевой очерк / воспоминания. Лето 1909 г. Плавание по р. Кемь. Характер 
местности. Карелы, их быт. Состояние дорог в Карелии.

314. Кампенгаузен Ф., фон. Замечания о Молдавии, Бессарабии, Крыме, Бело-
руссии и Украине, писанные бароном фон Кампенгаузеном. [Пер. с нем.] // ЖНП. 
1810. Ч. 2. № 1. С. 79–93; № 2. С. 20–57.

Путевые заметки. Поездка по южной России. Особенности рельефа, почва, 
климат, растительность; состояние дорог, краткие сведения о городах: Новгород, 
Могилев, Херсон, Кишинев, Бендеры, Измаил и др. Занятия населения: земле-
делие, садоводство и огородничество, скотоводство, ремесла, торговля. Этногр. 
сведения об украинцах, молдаванах, армянах, цыганах.

315. Кандауров В.А. На святых горах // ПермЕВ. 1896. № 24. С. 524–528.
Воспоминания. 1890-е гг. Поездка в Святогорский монастырь Харьковской губ. 

Местоположение и окрест. монастыря. Пещеры.

316. Карамзин Н.м. Исторические воспоминания и замечания на пути к Тро-
ице // ВЕ. 1802. Ч. 4. № 15. С. 207–226.

317. Карамзин Н.м. Исторические воспоминания, вместе с другими замеча-
ниями, на пути к Троице и в сем монастыре // ВЕ. 1802. Ч. 4. № 16. С. 287–304;  
Ч. 5. № 17. С. 30–47. В конце текста: В. Ф.

Путевые заметки. Дорога в Троицкую Лавру, сс. Алексеевское, Ростокино, 
Тайнинское, Пушкино, Братовщина, Талица, Воздвиженское, гора Волкуша. Тро-
ице-Сергиева Лавра (собор, ризница, обелиск митр. Платона, библиотека, коло-
кольня, дворец, семинария), с. Деулино; пейзажи, памятники старины.

318. Карамзин Н.м. Путешествие вокруг Москвы // ВЕ. 1803. Ч. 7. № 4.  
С. 278–289. В конце текста: М-в.

Письмо / путевой очерк. Дорога из Москвы в Коломну, сс. Кусково, Люберцы, 
Марково, Чиркино; Коломна и ее пром-сть, Голутвинский монастырь; с. Дедлово; 
достопримечательности.

319. Каратыгин П.А. Письма Петра Андреевича Каратыгина 1850–1862 // 
РВ. 1880. № 9. С. 119–180.

Письма. В письме рассказывается о поездке драматурга и писателя на отдых  
с семьей. Даны краткие зарисовки Ревеля, Аренсбурга (о-в Эзель), описания 
эстонцев и финнов, бытовых привычек местного населения.

320. Кастрен м.-А. Этнографические замечания и наблюдения Кастрена о ло-
парях, карелах, самоедах и остяках, извлеченные из его путевых воспоминаний 
1838–1844 г. // Этнографический сборник, издаваемый Императорским Русским 
Географическим обществом. Вып. 4. 1858. С. 219–320.

Путевые записки. Скадинавская и русская Лапландия, Карелия, Урал, Печора, 
Западная и Восточная Сибирь.
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321. Кастрен м.-А. Путешествие по Лапландии, Северной России и Сибири 
(1838–1844, 1845–1849) // МЗПИ. Т. VI. Ч. 2. М., 1860. 495 с. 

322. Каченовский м.Т. Путешествие в Воскресенский монастырь, называе-
мый ныне Новым Иерусалимом // ВЕ. 1804. Ч. 16. № 14. С. 97–108. В конце тек-
ста: К.

Путевой очерк. Воскресенская дорога, с. Аннинское, Ново-Иерусалимский 
монастырь, его архитектура и святыни.

323. Кедров И.И. По голодным местам. М.: Т-во скоропеч. Левенсон, 1907.  
47 с., ил. 

Путевые очерки. Зима 1907 г. Поездка в голодающие деревни Самарской и Ка-
занской губ. Организация помощи голодающим. Обстановка в девевнях. 

324. Кельцев С.А. От Москвы до Екатеринбурга: (Из путевых заметок) // Кель-
цев С.А. Из поездки на Урал. М.: Тип. О-ва распространения полез. кн., 1888.  
С. 1–72.

Путевые заметки. 1887 г. Поездка в Екатеринбург на открытие Сибирско-
Уральской научно-промышленные выставки. Достопримечательности Нижнего 
Новгорода. Плавание по Волге и Каме. Характер берегов, растительность. Судо-
ходство на Каме. Васильсурск. Козмодемьянск. Чебоксары. Достопримечатель-
ности и пром-сть Перми. Уральская горнозаводская ж. д. Пром-сть Урала. Горы 
Благодать и Магнитная. Рудники. История Невьянского и Тагильского заводов.

325. Кен Ф. Агрономическое путешествие по некоторым уездам Вологодской 
губернии в 1854 году // ЖМГИ. 1856. Ч. 59. № 6. С. 261–276.

Путевые заметки. Описание поездки по Кадниковскому, Тотемскому, Устюж-
скому и Никольскому уездам. Обстоятельства поездки, дорожные впечатления. 
Рельеф, почва, растительность. Особенности ведения хоз-ва, основные направле-
ния: хлебопашество, огородничество, льноводство, скотоводство. Солеваренный 
и конный заводы под Тотьмой. Переработка льна. 

326. Кенике А.Н. Дневник сотника Кенике от Красного Села до Читы:  
(14 июня – 16 нояб. 1895 г.). [Публ. и предисл. Н.А. Котляревского] // ВС. 1896. 
Т. 228. № 3. С. 198–240; № 4. С. 437–476. Прил.: Ответ А.Н. Кенике на вопро-
сы, предложенные ему ротмистром Котляревским по окончании пробега (№ 4.  
С. 460–472). То же. Котляревский Н.А. Пробег сотника А.Н. Кенике от Дудергофа 
до Читы: С 14 июня по 16 нояб. 1895 г. СПб., 1896. 

Путевой дневник. Конный пробег на жеребце Иркут с военно-спортивными це-
лями от Красного села (Санктпетербургский р-н) до Читы. Организация пробега. 
Особенности маршрута. Путевые впечатления.

327. Керцелли С.В. [Отрывки из путевого дневника] // Керцелли С.В. По Боль-
шеземельской тундре с кочевниками. Архангельск, 1911. С. 3–26.

Фрагменты путевого дневника. Апр. – сент. 1908 и 1909 гг. Поездка от р. Адзь-
вы до побережья Северного Ледовитого океана и обратно с кочевниками-оленево-
дами. Характер местности. Болезни оленей. Коми (зыряне), ненцы (самоеды), их 
быт и занятия.
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328. Кеппен П.И. Краткие путевые заметки о северо-восточных губерниях. 
[Пер. с нем.] // ЖМВД. 1849. Ч. 27. № 7. С. 101–118. Пер. (с сокращениями) по 
изд.: Beiträge zur Kentniss des russischen Reiches… Bd. 13. St. Petersburg, 1849.

Путевые заметки. Служебная поездка в 1846 г. в Казанскую и Вятскую губ. 
с целью уточнения данных для составления этногр. карты Европейской России. 
Отдельные сведения о состоянии дорог, пром-сти и торговли (Нижегородская яр-
марка). Лес и его эксплуатация в Вятской, Вологодской и Костромской губ. С.-х. 
учебная ферма близ Вологды. Заметки о городах: Нижний Новгород, Ярославль, 
Кострома, Вятка и др. Этногр. и лингв. наблюдения.

329. Кигн В.Л. По западному краю, старому и новому: (Из путевых заметок) // 
Д. 1887. № 6. С. 1–48. В конце текста: В.Л. Дедлов (псевд.).

Путевые заметки. 1886 г. Поездка в Киев. Дорога до Гомеля. Характеристи-
ка землепользования в Могилевской губ. Плавание по Днепру от Гомеля до Ки-
ева. Облик Киева. Кирилловская церковь, роспись ее В.М. Васнецовым. Поезд-
ка во Владимир-Волынский. Облик города. Население. Архитектурные работы  
А.В. Прахова и Е.Н. Дверницкого.

330. Кичин В. Поездка в Усть-Сысольск // Вологод. губ. вед. (газета). 1866.  
№ 6. С. 14–27.

Путевой очерк. Этногр. экспедиция. Изучение жизни зырян: быт, обычаи, 
фольклор, образ жизни. 

331. Княгницкий И. Поездка в Кронштадт: (Впечатления провинциала) //  
ИВ. 1900. Т. 80. № 5. С. 632–644.

Путевой очерк. Поездка в Кронштадт. Гостиницы в Кронштадте. Впечатления 
от службы Иоанна Кронштадтского. Отношение прихожан и приезжих к о. Иоан-
ну. Возвращение в Петербург.

332. Ковалевский Е.П. Военная экспедиция по закраинам льда у восточных 
берегов Каспийского моря // Странствователь по суше и морям. Кн. I. СПб.: Тип. 
И.П. Бочарова, 1843. С. 175–201. 

Беллетризованный путевой / этнографический очерк. Зимняя военная экспеди-
ция (1836) уральцев против киргизов-кочевников, промышлявших грабежами на 
море у восточных берегов Каспийского моря. Переход от оконечности Уральской 
линии по льду Каспийского моря до Мангышлака под началом полк. Мансурова 
(маршрут: ст-ца Сарайчиковская – Гурьев – от Гурьева поход по льду морем  – Но-
во-Александровское укреп. – Колпинский кряж и Бозачи – далее движение бере-
гом к местам кочующих киргизов). Опасности зимней переправы по льду. Казачья 
сотня, отрезанная от отряда в результате разлома льдины и унесенная в море, ее 
спасение. 

333. Коваль С. [Ковалев С.А.] Дорога на Ухту // Р.Сев. 1908. № 276. То же. Во-
лог. справ. лист. 1910. № 88. 

Путевой очерк. Поездка в Печорский уезд Архангельской губ. Ухта, нефтяные 
промыслы. Заметки о местном населении, его занятиях. 
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334. Коваль С. [Ковалев С.А.] От Вологды до Усть-Кубинского: (Путев. 
очерк)  // Вологодский лист (газета). 1912. №№ 402, 403. 

Путевой очерк. Поездка в с. Усть-Кубинское Вологодской обл. Расположение, 
природные зарисовки. Занятия местных жителей, промыслы (кружевное, гончар-
ное, судостроительное, охота и рыболовство).

335. Ковальский м. Дорожные заметки // РВ. 1863. Т. 46. № 7. С. 191–206.
Заметки, этнографический очерк. Путешествие по Белоруссии, Польше, Лит-

ве. Белорусские селения, этногр. наблюдения. Положение литовских крестьян. 
Крестьянские хоз-ва. Облик села. Польское население.

336. Ковров И. [Дневник] // АрхЕВ. 1915. № 4. С. 38–45; № 5. С. 46–61;  
№ 6. С. 62–75; № 7. С. 76–91; № 8. С. 92–98. 

Путевой дневник. 12 сент. 1912 – июль 1913 гг. Плавание на пароходе из Ар-
хангельска на Новую Землю и посещение по дороге посс. Ольгинский в Кресто-
вой губе, Маточкин Шар и Малые Кармакулы на побережье Новой Земли. Образ 
жизни автора и его деятельность в пос. Белушья Губа. Церковь и школа. Занятия 
ненцев (самоедов): охота и другие промыслы, домашние работы, обычаи. 

337. Кодратов А.В. По святым обителям и богоспасаемым градам: (Путевые 
заметки) // ДЧ. 1895. Ч. 3. № 11. С. 417–429; № 12. С. 566–580; 1896. Ч. 1. № 2.  
С. 331–339; № 3/4. С. 679–696; Ч. 2. № 5. С. 498–510; № 8. С. 607–615; Ч. 3. № 11. 
С. 519–524; 1897. Ч. 2. № 8. С. 528–540; 1898. Ч. 3. № 9. С. 109–125.

Путевые заметки паломника. 1890-е гг. Путешествие в Тамбовскую губ. че-
рез Нижний Новгород, Москву и Рязань. Ист. памятники, церкви и монастыри 
Нижнего Новгорода. История основания Вышинской и Саровской пустыней. Их 
настоятели. Воронеж и Тамбов. Церкви и монастыри Тамбовской губ.

338. Коковцев К.К. Поездка в Соловецкий монастырь. СПб.: Тип. Эрлих, 
1901. 88 с., ил.

Путевые записки. Июнь 1900 г. Посещение храмов Ярославля и Архангельска. 
Природа Вологодской губ. Осмотр Соловецкого Преображенского монастыря. 
Савватиев и Филиппов скиты. Питание паломников. Мастерские и доки для по-
стройки кораблей.

339. Колычев А.А. Яренск – Архангельск // Северный край (газета). 1899. № 292.
Путевой очерк. Путешествие по ж. д.
340. Колычев А.А. От Томска до Яренска // ДСАР. 1901. Кн. 1. С. 9–16;  

Кн. 2. С. 30–35; Кн. 3. С. 7–20; Кн. 4. С. 7–16; СибН. 1901. Кн. 5. С. 67–74. В конце 
текста: К. Я-ский.

Путевые очерки. Сент. 1900 г. Путь по ж. д. от Томска до селения Котлас 
Устюжского уезда Вологодской губ. Пермь, Котлас – облик, достопримечатель-
ности, население. Плавание на пароходе до Яренска. Рр. Кама и Вычегда.

341. Колычев А.А. В Котласе: Дорожные заметки: (Из записной книжки) // 
Северный край (газета). 1902. № 159.

Путевые очерки. Впечатления о путешествии в Котлас по ж. д. Котлас: вокзал, 
пристань, постройки поселка, местные жители и их занятия.
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342. Копцева А. Походные записки жены казачьего офицера // РВ. 1875. № 12. 
С. 834–845.

Очерк. Пребывание в Киргизской степи в составе военного отряда. Этногр. 
характеристики местного населения.

343. Коркунов м.А. Отрывки из путевых записок // АИПС. 1858. Кн. 1. С. 63–73.
Путевые записки. Сер. 1850-х гг. Путешествие из Петербурга в Новгород. Опи-

сание Софийского собора и других достопримечательностей Новгорода. Библио-
тека Софийского собора и Новгородской семинарии.

344. Корнилов И.П. Волжские бурлаки // МС. 1862. Т. LX. № 7. С. 1–37.
Очерк. Плавание по Волге на пароходе из Нижнего Новгорода до Царицына. 

Пассажиры. Чуваши. Бурлачество. Поговорки о жителях разных городов. Разно-
видности бурлаков, их быт. Бурлацкий фольклор.

345. Королев И. По случаю открытия св. мощей святителя Иоасафа: (Из запи-
сок священника) // ЕЕВ. 1912. № 21. С. 30–37; № 22. С. 31–39; 1913. № 3. С. 28–32; 
№ 4. С. 31–37; № 5. С. 35–39; № 7. С. 30–38; № 8. С. 37–39; № 11. С. 32–38; № 12. 
С. 35–39; № 13. С. 36–39.

Путевые записки. Паломническое путешествие сибирского священника в Бел-
город в авг. – сент. 1912 г. Церкви, соборы, святые места в Челябинске, Казани, 
Свияжске, Нижнем Новгороде, Сарове, Воронеже, Киеве, Чернигове, Почаеве, 
Вышгороде, Белгороде. Впечатления от городов. Ярмарки в Нижнем Новгороде, 
Почаеве. Поезда. Пароходы. Вокзалы. Пассажиры. Виды местности. Номера го-
стиниц. Обратный путь до с. Тигрицкое Минусинского уезда.

346. Короленко В.Г. В пустынных местах // Рус. вед. (газета). 1890. №№ 211, 
223, 234, 253, 255, 263, 269, 297, 335, 353.

Путевые очерки. Путешествие летом 1890 г. по рр. Ветлуге и Керженцу (при-
токи Волги, Нижегородская обл.). Дорожные впечатления.

347. Корсини м.А. Прогулки в Петергофе. СПб.: Тип. Н.И. Греча, 1851. 30 с. 
То же. ЖЧВВУЗ. 1852. Т. 94. № 376.

Путевые записки. Впечатления от осмотра достопримечательностей Петерго-
фа в 1851 г. Описание природы. Посещение Петергофской гранильной фабрики.

348. Костомаров Н.И. Поездка в Белую Церковь // КС. 1882. Т. 1. № 5. С. 241–256. 
Очерк. Поездка в г. Белая Церковь (Украина). Ист. сведения и современный вид.

349. Красильников Ф.С. По порогам Днепра: (Путевые очерки). М.: Унив. 
тип., 1911. 19 с. То же. ЕиГ. 1911. № 5.

Путевые очерки. 1900-е гг. Плавание от Лоцманской Каменки до о-ва Хорти-
цы. Сведения об обществе днепровских лоцманов. Порр. Днепра, их образование. 
Происхождение названий островов, камней, порогов. 

350. Краснов А.Н. По русскому Югу // НовД. 1902. № 3. С. 46–72; № 4.  
С. 105–126; № 7. С. 35–57.

Путевые очерки. 1890-е гг. Отрывки из воспоминаний о поездках по Полтав-
ской и Харьковской губ. Природные условия. Населенные пункты. Состояние 



61

1.1. Европейская часть Российской империи

земледелия. Растительность украинской степи. Характеристика различных слоев 
крестьянства. Этногр. сведения о местном населении.

351. Красовский м. Путевые наброски: (Коломенское и Дьяково) // Зодчий. 
1908. № 15. С. 131–133; № 16. С. 139. 144 с., ил.

Путевые заметки. Лето 1908 г. Описание прогулки. Коломенская и Дьяковская 
церкви (история, архитектура, интерьер). Соколиная башня.

352. Крестовский Вс.В. От Белостока до Беловежской пущи // РВ. 1876. № 10. 
С. 523–566.

Путевые заметки. Путь через Белосток и Бельск. Дорожные впечатления 
перемежаются ист. справками. Вторая часть очерка посвящена описанию флоры  
и фауны Беловежья. 

353. Крестовский В.В. Беловежская пуща: (Путевые заметки) // Крестовский 
В.В. Собр. соч.: В 8 т. СПб., 1899. Т. 7. С. 448–494.

Путевые заметки. 1872 г. Местоположение Беловежской пущи, ее природные 
условия, флора и фауна. Белосток и Бельск, их история, улицы, дома, промыслы 
населения. Нем. колония в Белостоке. Села и деревни в пуще (Вотки, Ново-Бере-
зово, Дубины и др.). Состояние дорог. Церкви. Сельская школа в Ново-Березове. 
Население с. Беловежье. Охотники. Народные песни. Болезни.

354. Кречетович А. Поездка в Красносток: (Путевые заметки). Вильна: Тип. 
Ромма, 1904. 56 с. (Б-ка Вилен. вестн. № 1).

Путевые заметки. 23–24 мая 1904 г. Описание Красностокского Рождество-
Богородичного православного женского монастыря (храм, женская учительская 
школа, больница и аптека, гостиница). Посещение монастыря виленским, ковен-
ским и гродненским ген.-губ. кн. П.Д. Святополк-Мирским.

355. Кривошея Н.В. Новая Земля: (Путевые заметки из полярной экспедиции 
1882–83 гг.) // BE. 1886. Кн. 7. С. 75–125; Кн. 8. С. 469–514.

Путевые заметки. Морское путешествие от Петербурга до Архангельска. Ар-
хангельск. Подготовка экспедиции. Создание полярной ст. на Новой Земле. Гео-
графия о-вов, растительный и животный мир. Условия жизни и работы членов 
экспедиции. Плавание вдоль берегов Новой Земли, через прол. Маточкин Шар  
и по р. Маточке. Встречи с местным населением: поморами, ненцами, переселен-
цами с материка. Их жилища и занятия. Этногр. наблюдения. Г. Каргополь. Воз-
вращение в Петербург по Мариинской водной системе.

356. Круглов А.В. Лесные люди: (Очерки и впечатления. 1883). СПб.: Изд. 
книжного магазина Д.Ф. Федорова (сына), 1887. 208 с. 

Путевые очерки. Этнография и быт зырян. Природа лесного края.
357. Круглов А.В. На исторической реке: (Путевые негативы): 1. Женский 

Афон. 2. Вечевой город. М.: Т-во скоропеч. А.А. Левинсон, 1890.
Мемуары / дневники. 1880-е гг. Поездка по Волхову в с. Званка Новгородской 

губ. и в Новгород. История Званки. Званковско-Знаменский женский монастырь, 
быт и нравы монахинь. Монастырское женское училище. Местоположение, пла-
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нировка и достопримечательности Новгорода. Экономическая и культурная жизнь 
города. Быт и занятия жителей.

358. Круглов А.В. Поездка в Корнилиево-Комельский монастырь // ИВ. 1897. 
№ 10. 

Путевой очерк. Поездка в православный монастырь Вологодской епархии.
359. Круглов А.В. Поездка на Кубенское озеро: (Путевые негативы) //  

ИВ. 1898. Т. 71. № 11. С. 664–688; № 12. С. 1047–1075. 
Путевые очерки. Май 1897 г. Панорама Вологды. С. Турундаево Вологодской 

губ. и уезда. Коммерсант А.В. Сорокин. Р. Сухона, ее особенности. 

360. Круковский м.А. Олонецкий край: (Путевые очерки) [с 115-ю рис. ху-
дож. М.Н. Герардова, Е. Герунг, Д.И. Глущенки и др. по фот. авт.]. СПб.: Петер-
бург, учеб. маг., 1904. 260 с., ил.

Путевые очерки. Нач. 1900-х гг. Плавние от Петербурга по Неве, Ладожскому 
и Онежскому озз., по р. Свири. Шлиссельбург. Лодейное поле. Петрозаводск. Оло-
нец. Повенец. Поездки по Лодейнопольскому, Олонецкому, Повенецкому и Пу-
дожскому уездам. Характер местности. Растительность. Дороги. Деревни. Почто-
вые земские стт. Народные училища и школы. Троицкий Александро-Свирский 
монастырь. Посещение Видлицкого сталелитейного завода. Рр. Тулокса, Олонка, 
Шуя, Немень. Сплав леса. Сплавщики и углежоги. Вдпп. Кивач, Пор-Порог и Гир-
вас на р. Суне. Тулмозеро, Кончезеро, Выгозеро. Обработка мрамора на Белой 
горе. Осмотр бывшего старообрядческого Данилова монастыря на р. Выге. Ста-
рообрядцы. Памятники деревянного зодчества на о-ве Кижи. Карелы: язык, быт, 
нравы, занятия, религия и развлечения.

361. Круковский м.А. На исчезающей реке и в таинственных пещерах Урала: 
(Из летних экскурсий этнографа) // ВСв. 1909. № 2. С. 26–31; № 3. С. 43–45.

Путевые очерки. 1908 г. Поездка в горы. Описание пещеры и р. Сим.
362. Круковский м.А. Южный Урал: (Путевые очерки). М.: Кн-во К.И. Тихо-

мирова, 1909. 310 с.
Путевые очерки. Путешествие на Южный Урал по заданию Академии наук. 

Р. Белая, Табынск, Уфа, Башкирия, Дема, Златоуст, р. Юрезань, Таганай, Тесь-
ма, гора Круглица, Александровская сопка, Сим, Ильменские высоты, р. Миасс, 
Оренбург. Природа, пейзажи, растительный и животный мир, горы, пещеры и сте-
пи, опасности сплава на плотах по Белой, золотодобыча, металлургические заво-
ды, хоз-во региона, быт и нравы населения (рабочие на заводах, башкиры, киргиз-
кайсаки, староверы), сведения из истории, соц. проблемы, пьянство, праздники, 
фольклор, религии.

363. Круковский м.А. В степях Башкирии вольной // ВСв. 1914. № 12.  
С. 181–186.

Путевой очерк. 1913 г. Таганай. Р. Дема. Башкиры, их образ жизни, одежда, 
обычаи, нравы. Положение женщин. Памятники старины в башкирских деревнях.

364. Крушеван П.А. Что такое Россия? (Путевые заметки). Изд. 2-е. М.: Типо-
лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1900. 374 с. То же. М., 1896.

Путевые заметки. Первая пол. 1890-х гг. Дневник поездки по Белоруссии, 
центральной части России, Поволжью, Кавказу, Крыму, Бессарабии, Украине. 
Природа и климат Европейской России, сел. хоз-во Могилевской и Подольской 
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губ. Нижегородская ярмарка. Судоходство на Волге, Днестре, Днепре, Каспий-
ском и Черном морях. Местное население, его занятия, быт, нравы, обычаи, язык. 
История, местоположение, архитектура, достопримечательности Москвы, Ниж-
него Новгорода, Казани, Царицына, Астрахани, Владикавказа, Тифлиса, Батума, 
Ялты, Севастополя, Одессы, Киева, Могилева и других городов. Курорты Кисло-
водск, Пятигорск, Ессентуки, Каменка Подольской губ. 

365. Крылов Л.И. В древнем Новгороде // ТЕВ. 1912. № 6. С. 101–109; № 8.  
С. 153–159; № 9. С. 167–171; № 10. С. 198–203; № 12/13. С. 263–273.

Путевые очерки. 19–25 июня 1911 г. Поездка в Новгород. Путь из Твери  
в Новгород. Новгородские церкви и соборы, их история, интерьер, архитектура. 
Работа XV всероссийского археол. съезда. Участники и темы их докладов. Ос-
мотр выставки древностей в Софийской ризнице. Обратный путь по Волхову  
и Николаевской ж. д. 

366. Кублицкий К.П. Воспоминания о поездках в Киев и Умань // РТ. 1903.  
№ 5. С. 135–137; № 6. С. 169–172; № 7. С. 199–202.

Путевой очерк / воспоминания. Нач. 1900-х гг. Киев: Аскольдова могила, про-
гулка по Днепру; г. Умань (Софиевский парк).

367. Кудряшев П.м. Чувствительное путешествие в С.-Петербург, деревен-
ского дворянина // ОЗ. 1826. Ч. 27. № 77. С. 434–450; Ч. 28. № 78. С. 47–64; Ч. 28. 
№ 79. С. 250–272.

Путевой дневник. Подневные записи поездки автора в июне 1819 г. в Санкт-
Петербург. Петербург как город-мечта. Маршрут путешествия: р. Звана – Устюж-
на – Молога – Долоское – мыза ген. Саблукова – Сомино – Чудцы – Тихвин –  
р. Сясь – Александровский кан. – Новая Ладога – Ладожский кан. – Шлиссель-
бург. Дорожные встречи, знакомства, обстоятельства. Размышления о человече-
ской природе в духе Ж.-Ж. Руссо.

368. Кудрявцев Н.В. Русская Лапландия: В 2 ч. Ч. 1 // ЖМНП. СПб.: Тип. 
В.С. Балашева, 1884. Ч. 232. Март. 34 с.

369. Кудрявцев Н.В. Русская Лапландия: В 2 ч. Ч. 2 // ЖМНП. СПб.: Тип. 
В.С. Балашева, 1884. Ч. 232. Апр. 33 с.

Очерки / путевые записки. Лето 1880 г. Экспедиция на Кольский п-ов. Пеший 
переход из Кандалакши в Колу. Трудности перехода (погодные и пр.). Природа 
края. Оз. Имандра. Общение с местными жителями, заметки об их быте, занятиях.

370. Кузьмин Е.м. Поездка в глушь: (Заметка) // ИХП. 1901. № 6. С. 186–188.
Путевая заметка. 1900 г. Местечко Ичня. С. Ржавец Мглинского уезда Черни-

говской губ. Образцы церковного искусства XVIII в.

371. Кузьмин Н. Поездка в Саров // ВорЕВ. 1908. № 13. С. 719–729. 
Путевой очерк паломника. Май 1907 г. Трудности пути от Арзамаса до Сарова. 

Нравы местных жителей. Посещение Темниковской Саровской Успенской пусты-
ни в Темниковском уезде Тамбовской губ.
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372. Куклин м.м. В захолустье: (Из путевых заметок) // Светоч (газета). 1882. 
№ 30. 

Путевые заметки. Поездка в Вологодскую губ. Поселения зырян, их быт, за-
нятия, фольклор.

373. Кунгин В. В Печорском краю // ИАОИРС. 1913. № 2. С. 67–74.
Путевые заметки. Сент. 1900 г. Плавание по р. Печоре от с. Троицко-Печор-

ское до с. Щугорское Усть-Сысольского уезда Вологодской губ. Характер мест-
ности. Коми (зыряне): быт, нравы, верования, занятия. 

374. Куприн А.И. Немножко Финляндии // НЖ. 1908. № 1. С. 45–52.
Путевой очерк. 1908 г. Описание поездки в Гельсинфорс. Европейский облик 

города. Архитектурный стиль. Финский театр. Впечатление от городской толпы. 
Бережно-уважительное отношение к детям. Высокий статус женщины в обще-
стве. Нац. тип внешности. Любовь к цветам. Начальные народные школы, про-
думанность, чистота, заботливость их устройства и содержания. Уровень грамот-
ности финнов. Нац. пристрастие к спорту.

375. Куприн А.И. Путевые картинки // Киевлянин (газета). № 33. 11 нояб.  
1900 г. Подпись: А. К.

Очерк. Описана поездка на поезде по югу Российской империи: Киевская, 
Херсонская, Екатеринославская губ., Земля Войска Донского, Таганрог, Полтава, 
Ростов, Тихорецкая, Кубанская обл., Новороссийск. Дорожные впечатления. Осо-
бенности поселков и городов, местного населения, природы.

376. Кушелев Г.Г. Журнал высочайшего путешествия в Казань через Москву 
и обратно через Ярославль в Тихвин, бывшего в 1798 г. (с 5 мая по 12 июня).  
[В извлеч. и пересказе Н.Я. Макарова] // РА. 1904. Кн. 2. Вып. 8. С. 573–580.

Путевой журнал. Описывается второе путешествие имп. Павла I по России 
в 1798 г.: из Петербурга в Москву, Владимир, Тверь, Нижний Новгород, Казань, 
Ярославль и обратный путь в Павловск.

377. Кэстль Д. Дневник путешествия из Оренбурга в Киргиз-Кайсацкую орду 
в 1736 году. [Публ. и коммент. П.Е. Матвиевского]. Впервые на рус. яз.: История 
СССР. 1958. № 4. С. 133–145.

Путевой дневник. Оренбургская экспедиция 14 июня 1736 г. – 13 марта 1737 г. 
Поездка к хану Абулхаиру в качестве русского представителя и двухнедельное 
пребывание в его ставке. Характеристика хана, его приближенных. Политический 
строй орды, в частности, Младшего жуза, взаимоотношения с Россией. Путеше-
ствие на стругах по Яику, в Яицкий городок, в Самару и Симбирск. Казаки, их 
кочевой быт, нравы. Промыслы. Беглые крестьяне-раскольники. 

378. [Латкин В.Н.] Дневники Василия Николаевича Латкина во время путе-
шествия на Печору в 1840 и 1843 годах // ЗИРГО. СПб., 1853. Кн. VII. С. 1–154.

Дневник. Водное путешествие по России. Маршрут путешествия 1840 г.: 
Пермь – Чердынь – Печора; 1843 г.: Петербург – Пустозерск – Печора. Население, 
его быт, ремесла, торгово-экономические отношения, ист. справки о местах пре-
бывания.
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379. Латкин В.Н. Дневник во время путешествия на Печору в 1840 и 1843 гг.: 
В 2 ч. Ч. 1–2. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1853. Ч. 1: [4], 154 с. Ч. 2: [2], 143 с.  

Путевой дневник. Исследовательские экспедиции Печоры 1840 и 1843 гг. 
Маршрут и цели поездки. Бытовые подробности. Природа: климат, растительный 
и животный мир. Гидрогр. сведения о северных реках. Леса, их состояние и экс-
плуатация. Описание городов (Чердынь, Тотьма, Великий Устюг, Устьсысольск и 
др.) и отдельных населенных мест. Население и его занятия (охота, рыболовство, 
оленеводство, хлебопашество и огородничество). Торговля. Этногр. сведения о 
коми, ханты, ненцах. Быт, нравы и обычаи. Религия. Встречи с учеными-путеше-
ственниками М.А. Кастреном, А.А. Кайзерлингом, П.И. Крузенштерном. В тексте 
воспоминания о путешествии автора на Печорский волок в 1825 г. 

380. Лашкарев С.С. Путевые заметки // Труды ВЭО. 1857. Т. 2. С. 105–137.
Путевые заметки. Служебная поездка в 1856 г. по Саратовской, Астраханской, 

Самарской, Оренбургской и Уфимской губ. Пароходство на Волге. Дороги и мо-
сты в Оренбургской и Самарской губ. Описание городов: Астрахань, Саратов, Са-
мара, Оренбург, Уфа и др. Занятия населения: земледелие, рыболовство, пром-сть, 
торговля. Быт и нравы. Этногр. сведения о калмыках, кратко о киргизах и татарах. 

381. Лашкарев С.С. Путевые заметки от Москвы до Бобруйска и по Минской 
губернии // Э. 1859. Т. 2. Кн. 4. С. 1–14. 

Путевые заметки. 1858 г. Шоссе от Москвы до Варшавы. Проселочные до-
роги. Состояние земледелия в помещичьих имениях и на землях государственных 
крестьян Минской губ. Положение крестьян. Учебные заведения. Бобруйск. Театр 
и военный госпиталь в Минске.

382. Лебедев А.К. (Григорий) Путешествие по св. обителям Севера // Цер. Вед. 
(газета). 1897. №№ 30, 31, 32, 40.

Путевые очерки. Монастыри русского Севера Путешествие на пароходе по  
р. Шексне. Окрест., история прибрежных населенных пунктов. Предтеченский 
Леушинский женский монастырь, его история, устройство обители, община мо-
настыря. Ферапонтов монастырь. Продолжение плавания по Белозерскому кан. 
до г. Белозерска. История Белозерска, его храмы, достопримечательные древние 
места города, храмы Белозерска, природа края.

383. Левицкий Н. Отрывки из путевых заметок: (В письмах) // УВ. 1818. Ч. 11. 
№ 8. С. 207–223.

Путевые заметки в форме писем. 1810-е гг. Поездка в Николаев и Херсон. 
Описание городов (общий вид, отдельные здания). Этногр. наблюдения. Песни  
и танцы молдаван.

384. Левшин А.И. Письма из Малороссии, писанные Алексеем Левшиным. 
Харьков: Унив. тип., 1816. 206 с.

Путевые письма. 1815 г. Описание городов: Полтава, Лубны, Киев, Чернигов, 
Городня и др. Образ жизни, нравы и обычаи, обряды, характер украинского наро-
да. Сведения о раскольниках в г. Новозыбкове. Встречи с представителями мест-
ного дворянства.
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385. Лейкин Н.А. По Северу дикому: (Путешествие из Петербурга в Архан-
гельск и обратно: Поездка на водопад Кивач). 4-е изд. СПб.: Печатня С.П. Яков-
лева, 1904. 207 с.

Путевые заметки. Описана дорога на поезде по Вологодской и Архангель-
ской губ. (Рыбинск, Ярославль, Вологда), на пароходе по рр. Вологде, Сухоне  
и Северной Двине (Тотьма, Устюг, Котлас), возвращение из Архангельска в Волог-
ду по Архангельско-Вологодской ж. д. Целью путешествия было сравнение ж.-д.  
и водного путей, в итоге оба оказываются неудовлетворительными. Описана так-
же поездка на вдп. Кивач в Олонецкой губ. Шлиссельбург, Ладожское оз., р. Свирь 
(Петрозаводск).

386. Леман А. Ложки и ложкари: (Впечатления и заметки) // ИВ. 1902. Т. 88.  
№ 6. С. 895–911.

Путевые заметки. 1901 г. Описание пути в г. Семенов Нижегородской губ. Об-
лик города. Быт его жителей. Состояние кустарного промысла. Сырье и инстру-
менты для изготовления ложек. Экономическое положение ложкарей. Технология 
изготовления ложек. Сбыт готовой продукции.

387. [Лепехин И.И.] Дневные записки путешествия доктора и Академии 
наук адъюнкта Ивана Лепёхина по разным провинциям Российского государства  
в 1768 и 1769 году. Ч. 1. СПб., 1771. 550 с.

Дневник смешанного типа: нерегулярные подневные записи сочетаются с путе-
выми очерками. Очерки природы (географии, минералогии, ботаники, зоологии),  
а также быта и этнографии Поволжья, Урала, русского Севера. 1768–1769 гг. Путеше-
ствие от Санкт-Петербурга до Симбирска. Маршрут: Санкт-Петербург – Владимир  – 
Муром – Арзамас – Алатырь – Черемшанская крепость – р. Сока – Симбирск – Сыз-
рань – Саратов – Царицын – Астрахань – Красный Яр – Гурьев городок – Табынск.

388. [Лепёхин И.И.] Продолжение Дневных записок путешествия доктора  
и Академии наук адъюнкта Ивана Лепёхина по разным провинциям Российского 
государства в 1770 году. Ч. 2. СПб., 1772. 350 с.

Дневник смешанного типа: нерегулярные подневные записи сочетаются с пу-
тевыми очерками. 1770 г. Путешествие от Табынска до Екатеринбурга. Маршрут: 
Табынск – Уральские горы – Преображенский медеплавильный завод – Канони-
кольский медеплавильный завод – Авзянопетровский медеплавильный завод – 
Уральские хр. – Екатеринбург – Красноуфимская креп. – Тюмень.

389. [Лепёхин И.И.] Продолжение Дневных записок путешествия доктора  
и Академии наук адъюнкта Ивана Лепёхина по разным провинциям Российского 
государства в 1771 году. Ч. 3. СПб., 1780. 416 с.

Дневник смешанного типа: нерегулярные подневные записи сочетаются с пу-
тевыми очерками. 1771 г. Путешествие от Тюмени до г. Архангельска. Маршрут: 
Тюмень – Туринск – с. Спасское – Соликамск – бассейн р. Вычегды – Городище – 
Сольвычегодск – Холмогоры – Архангельск.

390. [Лепёхин И.И.] Продолжение Дневных записок путешествия доктора  
и Академии наук адъюнкта Ивана Лепёхина по разным провинциям Российского 
государства. 1772 г. Ч. 4. СПб., 1805. 464 с.

Дневник смешанного типа: нерегулярные подневные записи сочетаются  
с путевыми очерками. 1772 г. Окончание «Дневных записок». Маршрут: Архан-
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гельск  – Соловецкие о-ва. Со с. 81 и далее следуют дневники Н. Озерецкого и др. 
путешественников (В.В. Крестинина, А.И. Фомина и др.)

391. [Лепёхин И.И.] Дневные записки путешествия доктора и Академии 
Наук адъюнкта Ивана Лепёхина по разным провинциям Российского государ-
ства (1768–1772): [В 4 ч.]. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1771–1805. Т. 1. 1771.  
562 с.; Т. 2. 1772. 359 с.; Т. 3. 1780. 430 с.; Т. 4. 1805. 463 с.

Дневник путешествия. Научная экспедиция в 1768–1772 гг. Путешествие по 
Уралу, Поволжью, Западной Сибири, русскому Северу и западным губ. России. 
Этногр. материал, касающийся образа жизни, нравов, религиозных верований чу-
вашей, мордвы, зырян, вогуличей, татар, калмыков, киргизов, башкир. Обстанов-
ка и предметы домашнего обихода русских крестьян, способы ремесел. Запись 
легенд, преданий, примет и поверий. 

392. [Лерхе И.я.] Известие о втором путешествии доктора и коллежско-
го советника Лерха в Персию от 1745 до 1747 года. [Пер. с нем. А. Клевецкого  
и М. Судакова] // Новые ежемесячные сочинения. 1790. Ч. 48. С. 75–102; Ч. 50.  
С. 44–96; Ч. 52. С. 44–66; Ч. 53. С. 20–47; Ч. 54. С. 73–95; 1791. Ч. 55. С. 55–79;  
Ч. 56. С. 77–93; Ч. 57. С. 87–99; Ч. 58. С. 63–82; Ч. 60. С. 82–90; Ч. 62. С. 58–83.

Путевой дневник. Посольство от Елизаветы Петровны к шаху Надиру во главе 
с М.М. Голицыным. Состав посольства. Подробное описание пути по р. Волхо-
ву, Старо-Тверскому кан. в Москву, а затем через Царицын до Астрахани. Быт  
и нравы астраханских жителей. Занятия виноградарством, виноделием, птицевод-
ством. Торговля. Политические и торговые связи России и Ирана. Обратный путь 
посольства. Приводится таблица исчисления путешествия в верстах.

393. Лесков Н.Ф. Две репины: (Страничка из путешествия по нашему севе-
ру)  // ИВ. 1893. Т. 52. С. 690–699.

Путевой очерк. Жизнь и быт в карельской деревне. Бедность сельского духо-
венства. Свящ. Иван Воронов. 

394. Лесков Н. Доклад о поездке в Олонецкую губернию летом 1892 г. //  
ЖС. 1893. Вып. 3. С. 432–436.

Этнографический очерк. Лето 1892 г. Этнография карел Петрозаводского уез-
да Олонецкой губ.

395. Лесков Н. Отчет о поездке к олонецким карелам летом 1893 г. // ЖС. 1894. 
Вып. 1. С. 19–36.

Этнографический очерк. Лето 1892 г. Быт и этнография карелов. Сердоболь-
ский уезд Выборгской губ., Петрозаводский и Олонецкий уезды.

396. Лесков Н. Отчет о поездке в Чудской край (Олонецкой губ., Лодейнополь-
ского уезда) в 1894 г. // ЖС. 1895. Вып. 1. С. 1–13.

Путевой очерк. 1894 г. Чудской край Лодейнопольского уезда Олонецкой губ. 
Г. Лодейное поле. Деревни Чудского края. Быт и нравы помещиков уезда.

397. Лесков Н. Поездка в Корелу // ЖС. 1895. Вып. 3–4. Отд. 1. С. 279–297.
Путевой очерк. Июнь – июль1895 г. Путешествие в уезды Олонецкой губ., на-

селенные карелами. Этнография, быт, ментальность карелов.
398. Лесков Н.Ф. В вагоне: (Страничка из путешествия по нашему северу) // 

ИОИОГ. 1917. Т. 9. № 1–3. С. 1–10.
Путевой очерк. Поездка по Николаевской ж. д. в Новгород. Эпизод с дьяконом.
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399. Лествицын В.И. Два дня в Ростове. Ярославль: Тип. Губерн. правления, 
1869. 16 с. 

Путевые записки. 1860-е гг. Поездка в Ростов и его окрест. С. Угодичи. Ростов-
ский кремль.

400. Лествицын В.И. От Ярославля до Москвы: (Поездка на съезд археологов 
или древнелюбителей). Ярославль: Тип. Губерн. тип., 1869. 78 с.

Путевые очерки. 1869 г. Памятники старины и окрест. Ярославля. Карабиха. 
Дороги. Почтовые стт. Ростов, его местоположение, история, кремль, монастыри. 
Переславль-Залесский. Троице-Сергиева лавра. Духовная академия. Заседания 
археол. съезда в Москве.

401. Линева Е.Э. Деревенские песни и певцы: (Из поездки по Новгородской 
губернии: уездам Череповецкому, Белозерскому и Кирилловскому) // ЭО. 1903.  
№ 1. С. 78–97.

Путевые заметки. Лето 1901 г. Поездка в Новгородскую губ. Этногр. наблю-
дения. Отношение певцов к старинным песням. Запись песен с помощью фоно-
графа. 

402. Лонгинов Н.м. Путевые письма: (Июнь – сент. 1823 г.) // РА. 1905. Кн. 3. 
№ 12. С. 549–572.

Путевые письма. Дорожные впечатления. Осмотр Киева и его окрест. Горо-
да Кременчуг, Екатеринослав, Кишинев. Встречи с местной администрацией, 
дворянством. Быт и нравы дворянства. Злоупотребления чиновников и полиции. 
Встреча М.С. Воронцова с населением Одессы. 

403. Ломберг м.П. Из воспоминаний о службе в Архангельской губернии  // 
ИАОИРС. 1911. № 11. С. 881–890; № 13. С. 25–36; № 16. С. 357–365; № 22.  
С. 803–811.

Мемуары / дневники. 1890-е гг. Впечатления от поездок по губернии. Города 
Онега, Кемь, Кола, Пинега, Мезень и др. Поморы, их быт и нравы. Карелы, зы-
ряне, лопари (саами), их занятия. Природа Севера. Архангельск, его пригороды 
Солом-бала и Немецкая слобода. Состояние школьного дела. Уездные и сельские 
школы. Положение учителей.

404. Лосев С.А. По пути. Петрозаводск: Тип. Олонец. губ., 1908. 12 с. 
Путевые заметки. 1903, 1906 гг. Дд. Олонецкой губ. Карташева Сельга (зем-

ское училище, учительница М.В. Соловьева) и Проккойла (нравы жителей).

405. Лосев С.А. По пути. Петрозаводск: Тип. Олонец. губ., 1905. 15 с.
Путевые заметки. 1892, 1897, 1902 гг. Отрывочные воспоминания о поездке. 

Д. Улялеги Олонецкой губ. Нравы, обычаи северян. 

406. [Лыткин Г.С.] Тотьма: (Путевые замечания в трех письмах) // Л. 1853.  
№ 3. С. 162–167. № 5. С. 303–310. № 7. С. 8–11. В конце текста: Зырянин

Путевые очерки. Поездка в г. Тотьму Вологодской губ. Ландшафтные особен-
ности города. Местные топонимические предания (названия о-вов на р. Сухоне: 
Дедов, Бабий, Внуков). Городской рынок. Крестный ход. Сакральные места Тоть-
мы. Храмы, церкви, монастыри, их связь с окружающим пространством. Спасо-



69

1.1. Европейская часть Российской империи

Суморин монастырь; мощи Преподобного Феодосия Тотемского. Воспоминание  
о посещении Тотьмы Петром I (чаепитие на Лось-камне посреди Сухоны). Эт-
ногр. наблюдения. 

407. Лохвицкий А.В. Отрывки из путешествия по Олонецкой губернии: [Ле-
том 1863-го г.]. Статья 1-я // ОЗ. 1864. Т. 152. № 2. С. 703–720.

Мемуары / дневник. Посещение городов Олонец, Повенец, Петрозаводск, Вы-
тегра и др. Чиновничество. Положение крестьян. Земледелие. Формы землевла-
дения. Горнозаводские крестьяне после реформы 1863 г. Металлургическая и ле-
сопильная пром-сть. Петровский завод. Промыслы. Карелы, их занятия и образ 
жизни. Заонежье. Палеостровский монастырь. Коллекция древних грамот. Воз-
несенская пристань на Свири. Повенец и его достопримечательности.

408. Лыткин Н. Путевые заметки: (Село Самаровское) // Тобол. губ. вед. (газе-
та). 1890. 25 авг. (№ 34). С. 13.

Путевые заметки. Быт и занятия жителей с. Самарово Березовского края. 
Описание природы (кедровый лес на холмах).

409. Львов Е. [Кочетов Е.] По Студеному морю. Поездка на север. М.:  
Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1895. 260 с. Львов – псевд.

Путевые очерки. Описано путешествие по Северному Ледовитому океану  
с экспедицией С.Ю. Витте. Маршрут охватывает как Российскую империю (Ярос-
лавль, Вологда, Устюг Великий, Котлас, Архангельск, Соловки, Йокангские о-ва, 
Екатерининская гавань, порт Владимир, Мурман, Печенга), так и Норвегию (Вар-
де, Варангер-фьорд, Нордкап, Тронгдейм), Швецию (Стокгольм). Рассмотрен быт 
местных жителей (в т.ч. лопарей), причины нищеты и деградации русского Севера.

410. Ляцкий Е. Поездка в Печору // ВЕ. 1904. Т. 6. Кн. 11. С. 236–286; Кн. 12. 
С. 683–727.

Путевые заметки. Путешествие по Печорскому краю (Северная Двина, Пи-
нега, Усть-Ежега, Палащевье, Койнас, Печорская тайбола, Мезень, Усть-Цыльма, 
Усть-Ижма, Нерица), его история, быт населения, верования. Запись местного 
фольклора.

411. майнов В.Н. Поездка в Обонежье и Корелу. 2-е изд. СПб.: Тип. В. Дема-
кова, 1877. 318 с.

Путевые заметки. 1874 г. Поездка из Петербурга на Онежское оз. Мариинская 
водная система. Ладожское оз. Судоходство на Онежском оз. Бурлаки и бурлац-
кие артели. Природа Обонежья. Истребление лесов. Русские и карелы, их заня-
тия земледелием, лесным промыслом, рыболовством, охотой. Разработка зале-
жей мрамора и гранита. История рудного дела в Обонежье. Металлургические 
заводы. Выплавка серебра и меди из местных руд. Предания о Петре Великом  
и посвященные ему памятники. Быт, нравы, говоры, народное творчество жителей 
Онежского края. Петрозаводск, Повенец и другие города. Александро-Свирский  
и Палеостровский монастыри. Старообрядчество Севера и его история. Выгорец-
кая (Выговская) пустынь.
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412. майнов В.Н. Один день среди «мокши»: (Отрывок из записной книж-
ки)  // ДНР. 1878. Т. 3. № 10. С. 117–134, ил.

Путевые заметки. 1877 г. Поездка в Мордовию. Леса по р. Саровке. Темни-
ковская Саровская Успенская пустынь. Мокша и отличие ее от других этнических 
групп мордвы. Язык, обычаи, одежда. Занятия: земледелие, пчеловодство, про-
мыслы. Быт и нравы. Жилища. Религиозные верования. Народное творчество.

413. майнов В.Н. Мертвый городок: (Из путевых заметок) // ИВ. 1880. Т. 3.  
№ 11. С. 525–546.

Путевые заметки. Конец 1870-х гг. Поездка из Повенца Олонецкой губ. в Вы-
горецкую (Выговскую) пустынь с целью осмотра бывшего старообрядческого 
Данилова монастыря на р. Выг. История монастыря. Его основатель А. Денисов. 
Роль монастыря в колонизации Олонецкого края, развитии земледелия, промыс-
лов, торговли.

414. макаров м.Н. Достопамятности Николаевского Черниева монастыря: 
(Путевые записки 1825 года) // Очерки России. Кн. 5. СПб., 1840. С. 196–216.

Путевые записки. Поездка в монастырь близ г. Шацка Тамбовской губ.

415. максимов С.В. Мурман: Промыслы на русском лапландском берегу:  
(Из путевых воспоминаний) // МС. 1857. № 12. С. 237–274.

Путевые очерки. Жизнь, быт, соц. отношения, семейные традиции, обычаи, 
верования поморов Архангельской губ., их промысел. Календарь поморов. Про-
мысловые артели (ловля трески, палтуса, сельди). Путь на Мурман (Норманский 
берег) до промысла. Временные селения промысловиков, промысловые избы. 
Способы переработки улова. Значение «потешника» (шутника, балясника) в каж-
дой артели.

416. максимов С.В. Год на Севере: В 2 т. Т. 1: Белое море и его Прибрежья. 
СПб.: Изд. книгопродавца Д.Е. Кожанчикова, 1859. 638 с.

417. максимов С.В. Год на Севере: В 2 т. Т. 2: Поездка по северным рекам. 
СПб.: Изд. книгопродавца Д.Е. Кожанчикова, 1859. 514 с.

Путевые очерки. Зимний и Мезенский берега Белого моря. Г. Мезень и его 
история. Подробности промыслов за морскими зверями. Охота на тюленей. Бе-
рег Канинский, его фауна. О-в Моржовец. Берега Летний и Онежский. Соляные 
варницы, беломорская соль и способы ее добычи. Основные виды промысловой 
рыбы. Г. Онега и его история. Переезд из Онеги в Кемь. Впечатления морского 
пути. Поездка в Соловецкий монастырь. Поездка на Анзеры и в скит Голгофу. 
Карельский берег. Карелы, их нравы, обычаи и характер. Г. Мурман, мурманские 
судохозяева. Терской берег Белого моря. Лопари, их быт, нравы, занятия. Г. Кемь, 
его история. Занятия кемлян и жемчужная ловля. Строители судов, обряды, со-
блюдаемые при судостроении. Беломорская торговля. Сельдяной промысел. Путь 
из Кеми в Онегу. Возвращение в Архангельск.

418. максимов С.В. В дороге: (Из путевых записок) // ОЗ. 1860. Т. 131. № 8. 
С. 219–271.

Путевые заметки. Путешествие по костромским землям с этногр. целью. Фак-
ты из жизни крестьян и торгующего класса черноземной губ., бродячие торговцы 
(офеня).
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419. максимов С.В. С дороги в Уральск // МС. 1863. № 10. С. 311–326.
Путевые очерки. Дорожные впечатления на пути через Уральск по Уралу, к Ка-

спийскому морю. Сравнение петербургской (николаевской), московской и ниже-
городской ж. д. Преимущества и недостатки петербургской. Оценка степени ком-
фортности каждой из дорог. Нижегородская ярмарка. Путь из Нижнего Новгорода 
до Самары пароходом. Размышления о качестве волжских пароходных компаний. 
Три дня в Самаре. Поиск информации о дороге на Уральск, недостаточность  
и спутанность этой информации. Сложный путь до Уральска. 

420. максимов С.В. Лесная глушь: (Картины народного быта из воспомина-
ний и путевых заметок): В 2 т. СПб., 1871. Т. 1. 312 с.; Т. 2. 334 с. 

Путевые очерки. Очерки о пешем путешествии в 1855 г. по Владимирской, 
Вятской, Нижегородской губ. (Макарьевская ярмарка), Среднему Поволжью  
(г. Сергач, Нижегородская ярмарка). Этнография вотяков.

421. максимов С.В. Бродячая Русь Христа-ради. СПб.: Тип. т-ва «Обществен-
ная польза», 1877. 467 с.

Путевые очерки. Путевые этногр. очерки по результатам командировки Севе-
ро-Западный край (Смоленскую, Могилевскую, Витебскую, Виленскую, Гроднен-
скую, Минскую губ.). Типология странников и нищих Северо-Западной России.

422. максимов С.В. Александр Николаевич Островский: (По моим воспоми-
наниям) // РМ. 1897. № 5. С. 1–39.

Мемуары. Описаны путешествия А.Н. Островского по России и Европе, при-
ведены отрывки из дневника А.Н. Островского.

423. максимович м.А. Отрывки из путешественных записок о Московской 
губернии, в отношении преимущественно к естественным ее произведениям // 
НМЕИ. 1825. Ч. 1. № 3. С. 147–157; № 4. С. 209–222; Ч. 2. № 1. С. 3–16; № 2.  
С. 76–92.

Путевые записки. 1824 г. Поездка в Московскую губ. Описание Богородского, 
Бронницкого, Коломенского и Серпуховского уездов. Почва, полезные ископае-
мые, растительность. Минеральные источники у с. Семеновского. Краткие све-
дения о городах: Богородск, Серпухов, Коломна; отдельных селениях, помещи-
чьих имениях. Земледелие (хлебопашество, разведение хмеля, лука). Фарфоровые  
и фаянсовые заводы, производство глиняной посуды. Торговля.

424. мамин-Сибиряк Д.Н. Статьи и очерки. Свердловск: ОГИЗ, 1947. 408 с. 
По тексту «Рус. вед.» (газета) за 1881–1882 гг.

Очерки. Путешествие писателя на поезде. Екатеринбург, Тагил, Кушва. Описа-
ние р. Чусовой. Особое внимание в очерках уделено диалогам с местными жите-
лями, описанию быта крестьян, рабочих и раскольников.

425. [мамин] Сибиряк Д. Старая Пермь // ВЕ. 1889. Т. 4. Кн. 7. С. 44–104.
Путевые очерки. Поездка по Уральской ж. д. и на пароходе по Каме (Пермь, 

Пермский, Оханский, Соликамский уезды, Усолье, Вишера, Соликамск, Зауралье, 
Чердынь, Старая Пермь, с. Ныроб). История края, проблемы землевладения, со-
стояние пром-сти, этническое разнообразие населения (отличие пермичей от пер-
мяков).
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426. марин В.П. Тайна монастырского подземелья: (Из воспоминаний товари-
ща прокурора) // НСт. 1916. № 12. С. 947–951.

Путевой очерк / воспоминания. Май 1896 г. Посещение Антолептского Рождество-
Богородичного монастыря в Вилькомирском уезде Ковенской губ. Осмотр склепа.

427. марков Е.И. Три дня на Новой Земле: (Из дневника) // Море. 1908. № 2. 
С. 139–151.

Путевые записки. 14–16 июля 1908 г. Становища Маточкин Шар, Малые Кар-
макулы. Ненцы (самоеды): быт, нравы.

428. мартынов И.И. Записки И.И. Мартынова // Памятники новой русской 
истории. Т. 2. СПб.: Тип. Майкова, 1872. С. 68–182.

Автобиография, воспоминания в виде писем и путевых заметок. Описывают-
ся, в частности, поездки в Петербург, Царское село, Павловск.

429. мартынов С.В. Печорский край. [Ч. 1–2]. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1905.
Ч. 1.: Очерки природы и быта. Население, культура, промышленность. 276 с.
Ч. 2.: Подворно-экономическое исследование селений Печорского уезда. 219 с. 
Очерки на основе путевого дневника. Очерки природы, быта, экономики, пром-

сти, этнографии (старообрядцы, самоеды, зыряне, ижемцы) Печорского края Ар-
хангельской губ. (восточной ее части, вдоль р. Печоры), сделанные автором во 
время экспедиции 1903 г., которая была организована Казенной палатой, и путе-
шествия 1904 г. Маршрут: Пустозерск – Усть-Цильма – Ижма – Мохча – Сизябск.

430. марчевский Ф.Ш. Пустынная Рихловская обитель св. Николая: (Из пу-
тевых записок Ф. Ш. М. 1825 года) // ОЗ. 1830. Ч. 42. № 120. С. 99–124; № 121.  
С. 195–213.

Путевые записки. Поездка в Рихловский монастырь (на р. Десне) в Чернигов-
скую губ. Описание местности. История основания монастыря и строительства 
его зданий (по рукописным источникам и народным преданиям). Гетман Богдан 
Хмельницкий и его роль в строительстве монастыря. Архитектура зданий и вну-
треннее убранство.

431. маслович В.Г. Замечание и чувствование, или Путешествие, каких мало, 
или каких очень много, из Харькова до Санкт-Петербурга. СПб.: Тип. Н. Греча, 
1818. 81 с.

Путевые заметки / путевые впечатления. Путешествие из Харькова в Санкт-
Петербург 1816 г. Описание городов (Белгород, Курск, Орел, Тула, Москва) и от-
дельных населенных пунктов. Ярмарка в Белгороде. Пульский оружейный завод. 
Быт пров. дворянства. Нравы и обычаи населения.

432. матвеев С.м. Два дня среди крещеных и отпавших инородцев: (Из 
дневника миссионера) // ПрБ. 1902. Т. 1. № 1. С. 21–24; № 2. С. 70–75; № 3.  
С. 112–116; № 4. С. 151–159; № 5. С. 201–210; № 6. С. 256–263; № 7. С. 302–310. 
То же. Отд. отт. М., 1902. 

Путевой очерк. 3–15 мая 1901 г. Приезд в с. Мелеуз Стерлитамакского уезда 
Уфимской губ. Приходский свящ. М. Никитский. Беседы с «отступившими» от 
православия. Домашний быт жителей. Отношение к православию татар и чувашей.
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433. матросов Е.Н. В древней столице Литовского княжества: (Из путевых 
очерков) // Наб. 1894. № 9. С. 302–312. 

Путевые очерки. 1890-е гг. Пребывание в Вильне. Облик города, достоприме-
чательности, быт и нравы жителей. 

434. матюшкин Ф.Ф. Путевые записки // Грот К.Я. Пушкинский лицей  
(1811–1817). [Бумаги 1-го курса, собранные академиком Я.К. Гротом. С приложе-
нием портретов, факсимиле и рисунков, а также некоторых бумаг III и IV курсов]. 
СПб.: Тип. Министерства путей сообщения, 1911. С. 23–29.

Путевые записки. 1817 г. Описание поездки из Царского Села в Москву и об-
ратно. Дорожные впечатления.

435. мацкевич А. Воспоминания гимназиста об экскурсии по историческим 
местам Новгорода. Летом 1901 г. // Правит. вест. (газета). 1902. №№ 30, 31, 32.

Путевые очерки. Посещение Новгорода и его достопримечательностей летом 
1901 г.

436. мацкевич В. Разоренная крепость // РТ. 1904. № 7. С. 191–194. 
Путевой очерк. Май 1903 г. Плавание на баркасе по Двине от Архангельска до 

Новодвинской креп. Осмотр креп.

437. мацкевич Д.И. Путевые заметки. Киев: Унив. тип., 1856. 307 с.
Путевые записки. Поездки по России в 1846–1851 гг. Города Невель, Дерпт, 

Псков, Новгород, Витебск, Орша, Могилев, Мозырь, Овруч и др. Плавание по 
Мсце, Волхову. Сведения о Святогорском монастыре и с. Михайловском.

438. мглинцев Н.Ф. Из Холма в Москву, на Волгу, Каму, Урал и в Киев: (Экс-
курсия воспитанников Холмской Учительской Семинарии 1911 г.). Холм: Тип. 
Холмского Св.-Богородицкого братства, 1912. 54 с. 

Подневные записи. Описание экскурсии. Смоленск. Бородино. Москва. Кремль. 
Третьяковсая галерея. Троице-Сергиевская Лавра. Путешествие по Волге от Ярос-
лавля до Костромы, Н. Новгорода, Казани. Поездка в Пермь, на р. Чусовую. От 
Перми вниз по Каме. Путь по Волге. Жигулевские горы, Самара. По Волге от 
Самары до Сызрани. Дорожные впечатления, экскурсии, достопримечательности. 
Поездка в Киев.

439. мейер К. На север: По Сухоне и Северной Двине // ЕиГ. 1906. № 10. С. 1–32.
440. мейер К. По лопарям // ЕиГ. 1907. № 4. С. 1–19, ил.
Путевые очерки. 30 мая – 27 июля 1905 г. Поездка из Москвы на Кольский п-ов. 

Плавание от Вологды до Александровска по рр. Сухоне, Северной Двине, Белому 
морю. Геол. строение берегов рек. Характер прибрежной местности. Раститель-
ность. Селения. Памятники старины. Архангельск. Биол. ст. в Александровске. 
Окрест. Колы. Реки, озера и лесные богатства Кольского п-ова. Хибинские горы. 
Саами (лопари): образ жизни и занятия. Кандалакша.

441. мейер Л.м. Устье реки Эмбы // МС. 1862. Т. LXI. № 11. С. 1–11.
Путевой очерк. Июнь 1862 г. Плавание по р. Эмбе. Исследование ее дельты, 

берегов. Местное население. Рыболовство. 
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442. мелетиев В.И. Из путешествия в Сороцкую Карелию: (Путевые набро-
ски) // ИАОИРС. 1909. № 11. Стб. 21–39; № 13. Стб. 73–80. 

Путевые заметки. Нач. 1900-х гг. Эпидемия холеры в Архангельске. Плавание 
по рр. Выгу и Сороки. Панорама прибрежных селений. Состояние дорог в Каре-
лии. Почта. Язык, быт, занятия местного населения. 

443. мелетиев В.И. Карельские сюжеты: (Из путевых набросков) // ИАОИРС. 
1910. № 13. С. 14–25. 

Путевые заметки. Нач.1900-х гг. Поездка из Кеми в с. Маслозеро Кемского 
уезда Архангельской губ. Характер местности. Состояние дорог. Облик придо-
рожных сел. Быт карел.

444. мельников П.И. [Мельников-Печерский] Дорожные записки на пути 
из Тамбовской губернии в Сибирь // ОЗ. 1839. Ч. 6. № 11. С. 56–85; Ч. 7. № 12.  
С. 1–26; 1840. Ч. 9. № 3. С. 1–12; № 4. С. 41–49; Ч. 11. № 8. С. 35–49; Ч. 12. № 9.  
С. 1–9; № 10. С. 47–63; Ч. 13. № 12. С. 85–95; 1841. Ч. 15. № 3. С. 1–9; № 4.  
С. 69–78; Ч. 18. № 9. С. 1–10; № 10. С. 61–66; 1842. Ч. 20. № 2. С. 53–65; Ч. 21. 
 № 3. С. 1–15.

Дорожные записки. Поездка из Тамбовской губ. в Сибирь конца 1830-х гг. 
Описание дорог в Тамбовской, Нижегородской и Пермской губ. Природа. Р. Вол-
га, Кама, Ока, Чусовая и др. Сведения об отдельных селах и городах: Ардатов, 
Арзамас, Нижний Новгород, Пермь, Соликамск, Кунгур и др. Их история, положе-
ние, планировка, историко-архитектурные памятники и др. Посещение уральских 
металлургических заводов. Торговля. Быт и нравы населения. Народные поверья 
и предания. Этногр. сведения о мордве, коми, татарах.

445. мертваго Д.Б. Записки Д.Б. Мертваго. [С предисл. С.Т. Аксакова] //  
РА. 1867. №№ 8, 9. С. 1–335. 

Воспоминания. В записках рассказывается о службе в Оренбургском крае, путеше-
ствии по Уфе, поездке в Петербург и увиденном в пути. Вторая часть записок посвящена 
пребыванию в Крыму, поездкам по разным губерниям и городам (Литва, Финляндия).

446. меч С.П. Два месяца в Южном Урале // ЕиГ. 1896. № 1. С. 42–50; № 2.  
С. 161–166; № 3. С. 255–269.

Путевые очерки. Июнь – июль 1895 г. Путь от с. Тургояк Оренбургской губ. до 
Златоуста. Восхождение на Таганай. Растительность. Горный ландшафт. Добыча зо-
лота в дол. р. Миас. Р. Белая. Осмотр Белорецкого чугуножелезного завода.

447. мике П. По чувашским приходам: (Из моего дневника за 1898 г.) // ИКЕ. 
1904. № 22. С. 702–726. 

Путевой дневник. Посещение чувашских деревень Цивильского уезда Казан-
ской губ. Распространение школьного образования и христианства в этих дерев-
нях в предшествующее десятилетие.

448. [милюков А.] Очерки Финляндии: (Путевые записки А. Милюкова  
1851–1852 г.). СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1856. 220 с. 

Путевые очерки. Пароходная поездка от Валаама в Сердобль. Суровая приро-
да Финляндии, «бесчисленные памятники из вековечного гранита». Воздействие 
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природы на образ жизни и характер финнов. Значение строительства Сайменского 
кан., соединившего с Выборгским кан. оз. Сайма. Торговые отношения русских 
и финских купцов, описание городов (Сердобль, Санкт-Михеле, Рускеала, Ней-
шлот, Гельсингфорс и др.), впечатление от их чистоты и порядка. Выборг как глав-
ный город старой части Финляндии. Вдп. Иматра.

449. милюков А. Летние поездки по России: (Записки и путевые письма). 
СПб.: Тип. Н. Скарятина, 1874. 288 с.

Путевые заметки. Заметки о поездках в Москву, на Украину, в Ревель, Нижний 
Новгород, Вильну, Холм, Касимов, Новую Ладогу. Местоположение, достоприме-
чательности, облик городов. Старо-Ладожская крепость. Нижегородская ярмарка. 

450. милютин Н. Отрывок из путевых записок, веденных в Днепровском уез-
де Таврической губ. // ЖМВД. 1838. Ч. 30. № 11. С. 272–293.

Путевые записки. 1830-е гг. Поездка в Днепровский уезд. Характер местности. 
Занятия населения. Овцеводство. Г. Алёшки. 

451. минх А.Н. Путевые заметки от Москвы до села Колена 1869 года. [Биогр. 
заметка об авторе А. Карпова] // ИТамбУАК. 1905. Вып. 50. С. 1–22, с карт. 

Путевые заметки. Апр. – май 1869 г. Путешествие по Тамбовской губ. Ист. 
сведения о строительстве флота Петром Великим на Дону, Воронеже, Матыре, 
Усмани. Характер местности. Рр. Матыра, Хопер и др. Дороги. Деревни и имения. 
Почтовые станции. Города Козлов и Кирсанов.

452. михайлов И.И. Воспоминания о Прикаспийском крае // БЧ. 1857. Т. 145. 
С. 69–95; С. 266–296 (раздел «Словесность»). 

Воспоминания. Путешествие из Астрахани в Оренбург, до Гурьева (южной око-
нечности Уральской земли). Путь из Астрахани в Гурьев пароходом: остановка  
в Тюк-Караганском зал., в казачьей ст-це Оренбургского войска на берегу Каспий-
ского моря; Новопетровское укреп.. Разговоры с казаками об их быте, истории 
из жизни рыбаков. Гурьев и впечатление от него; торговля в Гурьеве (рыба, бара-
ны). Путь из Гурьева до Уральска. Земли Уральского войска. Развернутая история 
местного казачества. Скит староверов.

453. михайлов И. Поездка на Югорский Шар: (Из дневника священника) // 
АрхЕВ. 1898. № 4. С. 106–112; № 5. С. 133–139; № 6. С. 163–170; № 9. С 257–262. 

Путевой дневник. 18 апр. – 13 сент. 1897 г. Миссионерская поездка из Тель-
височного к становищу Югорский Шар. Передвижение на оленях по тундре  
и на лодках по морю вдоль берега. Поселения Варандей и Бельков Шар. Церковь  
в Югорском Шаре. Сочетание христианства и язычества в верованиях ненцев 
(самоедов). Их обычаи. Совершение торговых сделок пустозерцами. Приход  
в Югорский Шар англ. грузовых пароходов и возвращение автора на одном из них 
в Архангельск. 

454. михайлов В. Иматра // БЧ. 1835. Т. 13. С. 42–64. То же. ЖЧВВУЗ. 1838. 
Т. 11. № 41.

Путевой очерк. 1830-е гг. Описание прогулки из Петербурга на вдп. Иматру. 
Выборг и его достопримечательности.
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455. михайлов м. Уральские очерки: (Из путевых заметок 1856–1857 г.) // 
МС. 1859. Т. XLIII. № 9. С. 1–29.

Очерк. Пребывание в Уральске. Благоустройство, архитектура, характер и за-
нятия населения, предания, положение киргизов, общественная жизнь, уральский 
сарафан, положение женщин, старообрядческие влияния, фольклор.

456. младенцев Э. Три недели в Одессе летом 1851 года // М. 1852. Т. 2. № 5. 
С. 19–41. То же. [С сокр.] ЖЧВВУЗ. 1853. Т. 103. № 409.

Путевые заметки. Поездка в Одессу. Окрест. города, природные виды. Досто-
примечательности.

457. мои записки во время поездки в Ростов 1804 года. Тверь: Тип. Министер-
ства путей сообщ., 1814. 84 с.

Путевые записки. Поездка из Москвы на богомолье в Ростов. Путевые впечат-
ления. Церковная служба, монастырский быт и др.

458. молчанов А.Н. По Владимирской губернии // Молчанов А.Н. По России. 
СПб.: Изд. картогр. заведения А. Ильина, 1884. С. 1–48.

Очерк. Владимирская губ. (сс. Васильевское, Пустошь, Палеха; Голышев, Шуя, 
Иваново-Вознесенск, Владимир). Деревенские кустарные промыслы, иконопись, 
народная живопись и др. Фабрики, рабочие, администрация, соц. проблемы.

459. молчанов А.Н. По Нижегородской губернии // Молчанов А.Н. По Рос-
сии. СПб.: Изд. картогр. заведения А. Ильина, 1884. С. 49–86. 

Очерк. Нижегородская губ. (Балахна, Красногорск, Павлово). Деревенские ку-
старные промыслы, кузнечное дело, плетение кружев и др. Торговля. Фабрики, 
рабочие, администрация, соц. проблемы. 

460. молчанов А.Н. По Самарской губернии // Молчанов А.Н. По России. 
СПб.: Изд. картогр. заведения А. Ильина, 1884. С. 125–160.

Очерк. Самарская губ. (Новоузенский уезд, Самара). Соц., экономические про-
блемы (засуха, нищета, неурожай, пьянство, эпидемии). Медицина, лечение кумы-
сом. Киргизы. 

461. молчанов А.Н. По Саратовской губернии // Молчанов А.Н. По России. 
СПб.: Изд. картогр. заведения А. Ильина, 1884. С. 161–198.

Очерк. Саратовская губ. (Саратов, Царицын, Сарепта). Достопримечательно-
сти, культурная жизнь, банки, финансы, соц. проблемы.

462. молчанов А.Н. По Астраханской губернии // Молчанов А.Н. По России. 
СПб.: Изд. картогр. заведения А. Ильина, 1884. С. 199–223. 

Очерк. Астраханская губ. (Астрахань). Рыбный промысел, антисанитарные ус-
ловия, солеварение.

463. молчанов А.Н. По Тульской губернии // Молчанов А.Н. По России. СПб.: 
Изд. картогр. заведения А. Ильина, 1884. С. 271–280. 

Очерк. Тульская губ. Деятельность земств, быт крестьян, соц. проблемы.
464. молчанов А.Н. По Орловской губернии // Молчанов А.Н. По России. 

СПб.: Изд. картогр. заведения А. Ильина, 1884. С. 281–284.
Очерк. Орловская губ. Этногр. разнообразие, соц., экономические проблемы.
465. молчанов А.Н. По Курской губернии // Молчанов А.Н. По России. СПб.: 

Изд. картогр. заведения А. Ильина, 1884. С. 285–306. 
Очерк. Курск, его общественная жизнь. Деревни Курской губ. Деятельность 

земств, быт крестьян, соц., экономичские проблемы.
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466. молчанов А.Н. По Воронежской губернии // Молчанов А.Н. По России. 
СПб.: Изд. картогр. заведения А. Ильина, 1884. С. 307–332. 

Очерк. Воронеж и деревни Воронежской губ. Общественная жизнь города, хоз-
во, положение крестьянства.

467. молчанов А.Н. По Екатеринославской губернии // Молчанов А.Н. По 
России. СПб.: Изд. картогр. заведения А. Ильина, 1884. С. 351–389. 

Очерк. Екатеринослав, Ростов-на-Дону, Таганрог. Финансовая жизнь, образо-
вание, торговля, хоз-во, переселенцы, немцы, евреи, белорусы, сведения из исто-
рии.

468. молчанов А.Н. В Прибалтийском крае // Молчанов А.Н. По России. СПб.: 
Изд. картогр. заведения А. Ильина, 1884. С. 432–467. 

Очерк. Ревель, Вышград. Пейзажи, жизнь порта, администрация, эстонцы, ла-
тыши, немцы, положение остзейских крестьян, интеллигенция, образование, хоз-
во, морские ванны.

469. молчанов А.Н. Поездка в Окраинский монастырь // ИВ. 1890. Т. 39. № 3. 
С. 655–666.

Путевые заметки. Поездка в апр. 1889 г. в Пожайский Успенский монастырь 
под Ковно. Его местоположение, история.

470. монастырь св. Бригитты: (Отрывок из путешествия по Эстляндии) // 
Календарь муз на 1827-й год. СПб., 1827. С. 124–165. В конце текста: Л. С.

Путевые наблюдения. Поездка в Таллин. Описание монастыря, его особенно-
стей. Изложение древней легенды о его строителях.

471. мордвинов я.я. Записки: В 2 ч. Ч. 1. Журнал о походах в Соловки и на 
Валаам острова (в 1744, 1752, 1764, 1777 и 1784 годах). [Под ред. и с примеч.  
В. Мордвинова]. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1888. С. 49–120.

Путевой дневник. Записи обработаны и изданы внуком Я.Я. Мордвинова. Со-
держат описания путешествия в Соловецкий и Валаамский монастыри с перечнем 
и характеристикой местности, рек и озер по пути следования. Особенности место-
положения и природы Валаама. Наблюдения по истории, этнографии и топогра-
фии Архангельской и Олонецкой губ.

472. морозов Н. Поездка Петербург – Кременчуг // РТ. 1899. № 4. С. 103–105; 
№ 6. С. 164–166; № 7. С. 197–201. 

Путевые записки / воспоминания. Авг. 1898 г. Воспоминание о велосипедном 
путешествии через Москву, Малоярославец, Калугу, Брянск, Конотоп, Ромны. Со-
стояние дорог, обстоятельства путешествия. Впечатления от достопримечатель-
ностях мест. 

473. мошков В.А. Город Царевококшайск: (Путевые заметки) // Н-ва. 1901.  
№ 3. Стб. 533–564; № 4. Стб. 701–742; № 5. Стб. 67–104.

Путевые заметки. 1900 г. Ист. сведения о г. Царевококшайске (совр. Йош-
кар-Ола), внешний вид, планировка, церкви, их архитектура. Здание городского 
училища. Нац. и соц. состав населения. Характеристика интеллигенции, тор-
говцев, мещан. Предания о местном жителе Ваньке Пчелине. Р. Малая Кокшага.  
С. Кокшайск. Марийская деревня. Марийцы (черемисы): одежда, обычаи, ве-
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рования, обряды, праздники. Сектанты («кугусортинцы»). Г. Царевококшайск 
(совр. Йошкар-Ола).

474. моя прогулка в Ростов, или Описание всего того, что я в мой проезд 
слышал, чувствовал, видел, чем восхищался и занимался: [Соч. Р... Ра...]. М.: Тип.  
X. Клаудия, 1804. 72 с.

Путевые впечатления. Нач. XIX в. Дорожные впечатления, изложенные в фор-
ме писем. Поездка из Москвы в Ростов и обратно. Краткое описание придорож-
ных сел и деревень, Переславля-Залесского и Ростова. В тексте стихотворения.

475. муравьев А.Н. Монастырь на Валааме // БЧ. 1834. Т. 3. С. 1–20 (раздел 
«Науки и художества»). 

Записки паломника. Посещение Валаамского монастыря. Природа края, 
устройство монастыря, быт монахов, введены предания об отшельниках и леген-
ды о святых, связанные с монастырем.

476. муравьев А.Н. Путешествие по Святым местам русским: (Троице-Сер-
гиева лавра, Ростов, Новый Иерусалим, Валаам). СПб.: Тип. III отд. с.е.и.в. канце-
лярии, 1836. 155 с. VI, 155 с., 1 л. план. Авт. в книге не указан.

Записки паломника. Путешествие в Троице-Сергиеву Лавру (история Лавры, ее 
переплетение с эпохальными событиями истории России). Посещение Вифании. 
Путь к Ростову через Переяславль-Залесский. Посещение в Переяславле женско-
го Феодоровского и мужского Никитского монастырей. Ростовский собор. Бого-
явленский и Яковлевский монастыри в Ростове. Воскресенский Ново-Иерусалим-
ский монастырь, сопоставление его с палестинским. Валаам. История валаамской 
пустыни. Посещение ее в 1818 г. имп. Александром I.

477. муравьев А.Н. Путешествие по святым местам русским: 2 ч. 4-е изд. 
СПб.: Тип. III отд. с.е.и.в. канцелярии, 1846. Ч. 1. 293 с. Ч. 2. 384 с. 

Очерки / путевые записки. Часть I. Троицкая Лавра. Ростов. Новый Иерусалим 
Осипов монастырь. Валаам. Воспоминание о посещении святыни Московской 
государем наследником. Московские монастыри: Чудов, Донской, Данилов, Си-
монов, Крутицы, Новоспасский, Троицкая Лавра, собор Успенский, патриаршая 
ризница, Теремныя церкви, Спас на Бору, Кремль, Благовещенский собор, Ар-
хангельский собор, Вознесенской собор. Ч. II. Киев. Ближние и дальние пещеры, 
храм Первозваннаго, св. София, Михайловский монастырь, Десятинная церковь, 
Крещатик, Оскольдова могила, Выдубицкий монастырь, Вышгород и Межигоры, 
Братский монастырь, пустыни Китаева и Голосеевская, Печерская Лавра. Новго-
род: Юрьев монастырь, Рюрикова гора, обитель Михаила Клопскаго, св. София, 
Кремль, дворище Ярославля, Хутынь и Антоньев монастырь.

478. муравьев А.Н. Святые горы и Оптина пустынь. СПб.: Тип. III отд. с.е.и.в. 
канцелярии, 1852. [4], 151 с., 1 л. фронт. ил.

Записки паломника. Паломническое путешествие в обители на берегах Донца 
(Свято-Успенская Святогорская лавра, церковь Преображения, церковь свт. Нико-
лая) в Харьковской губ. Козельская Введенская Оптина пустынь в Калужской губ.

479. муравьев А.Н. Русская Фиваида на севере. СПб.: Тип. III отд. с.е.и.в. кан-
целярии, 1855. [8], 507 с., 1 л. табл.

Записки паломника. Описываются многочисленные северные русские обите-
ли, построенные учениками и последователями преп. Сергия Радонежского. Во-
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логодская и Белозерская пустыни (обители Обнорская и Комельская; Троицкая 
церковь, Софийский собор, церковь Всемилостивого Спаса, Лопотов монастырь 
преп. Георгия, Глушицкий монастырь, церковь во имя Покрова Богородицы и др. 
Вологда и ее окрест. Горицкая женская обитель и пустынь Нила Сорского, оби-
тель св. Кирилла, Ферапонтов монастырь и мн. др. – в Белозерье). До мельчайших 
деталей приводится история каждой обители, легенды и сказания о святых отцах, 
описываются особенности архитектуры.

480. муравьева А.З. Поездка в Погулянку // ЖР. 1902. Т. 2. № 86. С. 405–408; 
№ 87. С. 422–424; № 88. С. 436–438.

Путевой очерк. Нач. 1900-х гг. Курорт Погулянка в Двинском уезде Витебской 
губ., его достопримечательности. Мед. обслуживание, развлечения, досуг.

481. мюллер А.И. Летние экскурсии Рижского представительства в 1901 
году // РТ. 1902. № 6. С. 174–176; № 8. С. 237–240; № 9. С. 265–268; № 10.  
С. 299–303.

Описание экскурсий. Описание двадцати велосипедных поездок по окрест. 
Риги. Состояние дорог. Характер местности. Достопримечательности: Чертова 
пещ., развалины замков в Зегевольдс и Вендене Лифляндской губ., Митавский 
дворец и др.

482. Надеждин Н.И. Прогулка по Бессарабии // Одесский альманах на 1840  год. 
Одесса, 1839. С. 308–447. То же. Отд. отт. [Одесса, 1840]. То же. ЖЧВВУЗ. 1840. 
Т. 26. № 101–102.

Путевой очерк. 1839 г. Дорожные впечатления (степь, курганы, почтовый тракт 
и станции; рр. Днестр, Кагул, Прут). Ист. сведения. Описание городов: Аккерман, 
Измаил, Кишинев, Хотин и др. Болгарские колонии в Бессарабии. Этногр. сведе-
ния о молдаванах. Посещение монастырей. 

483. Надхин Г.П. Воспоминание о Новомосковске: (Из дорожных записок 
1861 г.) // О. 1862. № 9. С. 12–37.

Путевые записки. 1861 г. Уездный город Екатеринославской губ. и его окрест.  
Р. Самара. Население (быт, одежда, занятия жителей города). Переселенцы. Строи-
тельство новых зданий. Церкви. Самарский Пустынно-Николаевский монастырь.

484. Назимов А. Отрывок из собственных записок сибирского казака На-
зимова, веденных им от места родины его до прихода в С.-Петербург и до по-
сещения обители Валаамской: (Из Казани до Владимира) // Беккер В.В. Жизнь  
и описание путешествия казака Назимова из Восточной Сибири, с границ Китай-
ской империи в Санкт-Петербург пешком. СПб.: Привилегир. тип. Фишера, 1841.  
С. 1–12.

Путевые записки. 28 сент. – 31 окт. 1840 г. Отрывок из собственных путевых 
записок сибирского казака Назимова, веденных им от места родины его до прихо-
да в Санкт-Петербург, до посещения Валаамской обители. Краткие дневниковые 
записи. В записках представлены события 1840 г. Описание пути. Придорожные 
селения, города: Свияжск, Цивильск, Арзамас и др.
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485. Назимов м. В провинции и Москве с 1812 по 1828 год // РВ. 1876. № 7. 
С. 74–161.

Воспоминания. Рассказывается о путешествии, совершенном выпускником 
гимназии для поступления в Московский ун-т. Даны краткие описания Арзамаса, 
Нижнего Новгорода, Мурома и Москвы.

486. Найденов А.П. Воспоминания пелымского старожила // МСПО. 1842.  
Т. 2. Кн. 4. С. 85–89. 

Путевые записки. Служебная поездка в 1836 г. в Пелымский край. Трудности 
пути. Природа. Изложение давних событий жителя Пелыма, 130-летнего крестья-
нина Антона Васильевича Казанцова, в том числе о жизни в Пелыме в 1742–1762 гг.

487. Народная беда: (Из неурожайных губерний) // Зв. 1899. № 9. С. 2–3;  
№ 10. С. 3–4; № 11. С. 8–9; № 12. С. 3–4; № 14. С. 3–5; № 15. С. 2–4. В конце тек-
ста: Знакомый. 

Путевые очерки. Февр. – апр. 1899 г. Поездка по деревням Вятской, Саратов-
ской и Уфимской губ. Последствия неурожая 1897 и 1898 гг. Рассказы земских 
врачей Е.П. Николаева, С.П. Давыдовой, Г.Е. Шмурло о бедственном положении 
сельского населения. 

488. Нарцизова А.Ф. Путешествие отца протоиерея Иоанна Ильича Сергиева, 
пастыря Кронштадтского, [на свою родину] в [село] Суру Архангельской губер-
нии [Пинегского уезда в 1897 году]. Ярославль: Тип. губ. правления, 1899. 51 с.

Путевые заметки. Описано путешествие о. Иоанна в с. Суру Архангельской 
губ. его попутчицей, А.Ф. Нарцизовой. Природа. Встречи о. Иоанна в городах, 
селах. Службы. Рассуждения о Святой истории, религии. Монастыри, их устрой-
ство.

489. Наталин А. Поездка на Новую Землю: (Из записок спутника экспеди-
ции) // НЖДВ. 1912. № 5. С. 95–104.

Путевые записки. 1910-е гг. Плавание на пароходе из Архангельска на Но-
вую Землю. Растительный мир. Климат. Быт, нравы, занятия ненцев (самоедов)  
и русских.

490. Небольсин П.И. Очерки Волжского низовья. СПб.: Тип. Министерства 
внутренних дел, 1852. 197 с., 1 карта.

Очерки. Служебная поездка в Прикаспий и казахскую степь. Описание населе-
ния Волжского низовья: астраханских казаков и армян, юртовских и кундровских 
татар, татар Бухарского, Гилянского и Агржанского дворов, астраханских каракал-
паков, туркменов, киргизов Внутренней Орды, калмыков. Этногр. наблюдения. 

491. Небольсин П.И. Очерки быта калмыков Хошоутовского улуса. СПб.: Тип. 
Карла Крайа, 1852. [4], 190, [2] с., [1] л. карт.

Очерки этнографического характера. Поездка в 1851 г. в Астрахань, в улусы 
астраханских калмыков на р. Ашулук, в главную летнюю ставку Хошаутовского 
улуса. Народные праздненства, религиозные обряды, жертвоприношения, пирше-
ства. Бытовая жизнь калмыков. 
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492. Небольсин П.И. Отчёт о путешествии в Оренбургский и Астраханский 
край // ВИРГО. [Под ред. В.А. Милютина]. Ч. IV. Кн. I. СПб.: Тип. Э. Праца, 1852.

Отчет. Экспедиция по заданию ИРГО в 1851 г. Поездка в Оренбургскую  
и Астраханскую губ. Верхнеуральский уезд – от Верхнеуральска через посс. Кас-
сель, Остроленка, Фершампенуаз, Париж, Великопетровка, Кулевчи и далее до 
Николаевской креп. Описание особенностей местности, природы. Этн. состав на-
селения края (русские, нагайбаки, калмыки). Наблюдения этногр. характера (ма-
териальная и духовная культура). Выявление ист. происхождения нагайбаков.

493. 493. Небольсин П.И. Рассказы проезжего о странствованиях по Завол-
жью, Уралу и по Волге // ОЗ. 1852. Т. 85; 1853. Т. 86–88. То же. Отд. отт. Рассказы 
проезжего. СПб.: Тип. Штаба военно-учебных заведений, 1854. 343 с. О Тверской 
губернии: с. 6–14.

Путевой очерк. Поездка 1851 г. в Киргизию с этногр. целью. Маршрут: Пе-
тербург – Новгород – Валдай – Вышний Волочек – Тверь – Москва – Владимир – 
Нижний Новгород – Арзамас – Ардатов – Симбирск – Жигули – Самара – Орен-
бург – Хива – Башкирия – Киргизская степь. Характеры, нравы, народный костюм 
Тверской губ., ледоход на Волге в Твери.

494. Невельской В.П. Путевые записки от С.-Петербурга до Кронштадта и об-
ратно чрез Ораниенбаум и Петергоф. СПб.: Тип. Ст. Хотинского, 1865. 30 с.

Путевые записки. Поездка в Кронштадт, кратко рассказывается о посещении 
знакомых, прогулках по Кронштадту, Ораниенбауму, Петергофу.

495. Невзоров м.И. Путешествие в Казань, Вятку и Оренбург в 1800 году.  
Ч. 1. М.: Унив. тип., 1803. 270 с. Ч. 2 не выходила.

Путевые заметки в форме писем. Описание городов: Владимир, Муром, Ниж-
ний Новгород, Васильсурск, Козьмодемьянск, Чебоксары, Свияжск, Казань. Заня-
тия населения (ремесленное производство, земледелие, торговля, извозный про-
мысел). Быт и нравы. Сведения этногр. характера о татарах, чувашах и мордве.

496. Недумов А.И. На Север: От Москвы до Соловков: (Путевые заметки). 
Вып. 1. Варшава: Тип. учеб. окр., 1899. 114 с., 1 л. портр.

Путевые заметки. Лето 1896 г. Описание путешествия. Троице-Сергиева 
лавра. Гефсиманский скит и Спасо-Вифанский монастырь в Дмитровском уезде 
Московской губ. Достопримечательности Ростова Великого, Вологды и Архан-
гельска. Рр. Сухона и Северная Двина. Соловецкий Преображенский монастырь  
в Кемском уезде Архангельской губ.

497. Немирович-Данченко В.И. Соловки (1874) // ВЕ. 1874. № 8. С. 488–543; 
№ 9. С. 169–235. То же. Беломорье и Соловки. Воспоминания и рассказы. 4-е изд. 
Киев: Изд. Ф.А. Йогансона, 1892. С. 191–348. См. ниже.

498. Немирович-Данченко В.И. Белое море // Немирович-Данченко В.И. 
Страна холода. Виденное и слышанное. СПб.; М.: Изд. М.О. Вольф, 1877.  
С. 3–36.

Путевые очерки. Путешествие по Белому морю и Мурманскому берегу (берег 
Баренцева моря от Норвежской границы до м. Святой Нос). Северные пейзажи, 
природа, быт населения, рыболовство и охота на тюленя, местные предания.
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499. Немирович-Данченко В.И. Мурман и северная Норвегия // Неми-
рович-Данченко В.И. Страна холода. Виденное и слышанное. СПб.;М.: Изд.  
М.О. Вольф, 1877. С. 37–194.

Путевые очерки. Путешествие по Мурманскому берегу (Святой Нос, Тири-
берская губа, Еретики, Губа-Ура, Вайдо-Губа, Айновы о-ва, Кола) и Северной 
Норвегии (Вардё). Описаны состояние и причины упадка рыбных и соляных про-
мыслов, перспективы развития пром-сти, болезни населения, взаимоотношения 
народов (русские, лопари, норвежцы). Русский Север сравнивается с более благо-
получной Норвегией.

500. Немирович-Данченко В.И. Поездка в Кандалакшу // Немирович-Дан-
ченко В.И. Страна холода. Виденное и слышанное. СПб.;М.: Изд. М.О. Вольф, 
1877. С. 217–452.

Путевой очерк. Поездка в с. Кандалакша (Кемский уезд Архангельской губ.). 
Подробно рассмотрена рыболовная пром-сть и проблемы. Картины природы  
и описание отдельных местных жителей. 

501. Немирович-Данченко В.И. По горам и озёрам северного поморья // Не-
мирович-Данченко В.И. Страна холода. Виденное и слышанное. СПб.;М.: Изд. 
М.О. Вольф, 1877. С. 501–526.

Путевой очерк. Путешествие от устья р. Колы до вершины Кандалакшского 
зал. (Лаво-озеро, Хибинские горы, Чуна-тундра, Медвежьи горы). Картины при-
роды и быт лопарей.

502. Немирович-Данченко В.И. По Волге: (Очерки и впечатления летней по-
ездки). СПб.: И.Л. Тузов, 1877. 404 с. Представляет собой более ранее издание 
произведений «У голубого моря» (1903) и «Великая река» (1903) (см. выше).

Очерки / путевые очерки. Описана поездка по Волге и Каспийскому морю. Со-
держит очерки и главы, исключенные из варианта 1903 г.: «От Москвы до Ниж-
него» (описание нижегородской ж. д.), «Литература и литераторы провинции», 
«Кума вина или куна вина», «Фотография, обещающая убить живопись», «Про-
изводительность и пароходное дело», «Русские туристы на Рейне и англичане на 
Волге», «Жрецы искусства», «Петербургское вранье об Астрахани», «Ордынское 
вино», «Славянское дело и русская глушь», «Храм муз и армянские антинои. 
Астраханские петиметры. Ночь в армянском трактире», «Цифры тюленьего про-
мысла».

503. Немирович-Данченко В. Елец: (Из записной книжки скучающего тури-
ста) // РМ. 1885. № 6; № 8. С. 37–57; № 9. То же. Елецкая быль. Липецк, 1994.  
С. 63–122.

Очерк / путевые записки. Наблюдение за бытом и нравами жителей города. 
Утрированная «гоголевская» стилистика изображения соц. жизни (выделенные 
автором типажи: «кулаки и мартышки», «разбойничающие миллионеры», «очу-
мелый люд», «чертики с хвостиками», честные жиды, «окрылившаяся саранча», 
«корреспондент-самоучка» и т.п.). Биржа («коммерческий клуб», «храм Плуто-
са»). Ельцовские кабаки («таверны»). Крестьянские дома Елецкого уезда. Кри-
тика размеренной пров. жизни, быта и «идеалов» местной жизни. Замечания  
о крыстолюбии некоторых елецких богачей, барство и заносчивость отдельных 
ельчан. Внешний вид Ельца, красота храмов и чистота улиц, парки и сады, гимна-
зии, душевность и гостеприимство жителей.
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504. Немирович-Данченко В.И. Кама и Урал. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1890.
Очерки. Путешествие по р. Каме и Уралу в 1875 году. Все элементы описания  – 

образы попутчиков, местных жителей, ландшафты, истории городов, деревень  
и уральских заводов, местные легенды – развивают тему глубоких соц. противоречий 
в Российской империи. Особое внимание уделяется проблеме истребления лесов.

505. Немирович-Данченко В.И. Беломорье и Соловки: (Воспоминания и рас-
сказы). 4-е изд. Киев: Изд. Ф.А. Йогансона, 1892. 357 с.

Воспоминания, рассказы / путевые очерки. В части «Беломорье» изображена 
поездка 1873 г. по Северо-Двинскому краю (Шенкурский, Онежский, Холмогор-
ский уезд, Архангельск, д. Лявля). Подробно описана экономическая жизнь уезда 
и его проблемы (положение ссыльных, нищета, деградация и др.). О части «Со-
ловки» см. ниже.

506. Немирович-Данченко В.И. В море: (Очерки и впечатления из поездок по 
низовьям Волги и по Каспию). М.: Изд. Д.П. Ефимова, 1897. 251 с. То же. 3-е изд. 
М.: Т-во И.Д. Сытина: 1911. 281 с. 

Очерки / путевые очерки. Поездка по Каспийскому морю и Кавказу. Низовья 
Волги, Бирючья Коса, Чечня (Петровск), Дагестан (Дербент), Азербайджан (Баку, 
Балаханы, Сабунчи), Грузия (Поти-Тифлисская дорога), Абхазия (Пицунда). Опи-
саны быт, хоз-во, религиозная жизнь и фольклор местного населения (калмыки, 
чеченцы, евреи, армяне, персы и др.). Автор стремится опровергнуть стереотипы, 
связанные с кавказскими народами. Особое внимание уделяется истории посе-
щенных городов и вопросу о влиянии на них Российской империи.

507. Немирович-Данченко В.И. Великая река: (Картины из жизни и природы 
на Волге). СПб.: Тип. П.П. Сойкина, 1903. 158 с.

Очерки / путевые очерки. Поездка на пароходе по Волге от Нижнего Новгоро-
да до Астраханского края. Города Нижний Новгород, Василь-Сурск, Козьмоде-
мьянск, Чебоксары, Казань, Богородское, Симбирск, Самара, Сызрань, Хвалынск, 
Вольск, Саратов, Камышин, Царицын, Сарепта, Владимировка, Черный яр), по-
волжские села, горы (Жигулевские, Чернозатонские, Меловые). Население (рус-
ские, старообрядцы, чуваши, нем. колонисты, татары), его быт, хоз-во, предания 
(о Стеньке Разине, об истории городов и др.). Представлены волжские пейзажи, 
ист. и природные достопримечательности.

508. Немирович-Данченко В.И. У голубого моря: (Люди и природа в низо-
вьях Волги). СПб.: Тип. П.П. Сойкина, 1903. 172 с.

Путевые очерки. Поездка на пароходе по Волге (Астраханская губ., Астрахань, 
северо-западное каспийское поморье, дельта Волги) и Каспийскому морю (Бирю-
чья коса). Взаимное влияние русских и народов прикаспийского региона (калмы-
ки, персы и др.). Особое внимание уделяется калмыкам, описанию их истории, об-
раза жизни. Очерки содержат многочисленные отступления и вставные рассказы 
о местных охотничьих традициях и рыболовстве.

509. Немирович-Данченко В.И. Сайма // Немирович-Данченко В.И. По ветру: 
(Путевые очерки и рассказы). 3-е изд. СПб.: Изд. П.П. Сойкина, 1903. С. 123–207.

Путевой очерк. Поездка в Финляндию на оз. Сайма. Провинция Саволакса, 
города Вильманстранд, Куопио, Сердоболь, Якимваари, креп. Савонлинна, гора 
Пойю, хр. Пунго-Хариу. Картины природы, быт и нравы населения, праздники  
и традиции, патриотическое движение, отдельные выдающиеся личности.
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510. Немирович-Данченко В.И. Соловки: (Воспоминания и рассказы из по-
ездки с богомольцами). СПб.: Изд. П.П. Сойкина, 1904. 180 с.;

511. Немирович-Данченко В.И. Соловки // Немирович-Данченко В.И. Наши 
монастыри. Очерки и рассказы. 5-е изд. СПб.: Изд. П.П. Сойкина, 1904. С. 3–167. 

Путевой очерк. Поездка 1872 г. в Соловецкий монастырь (подворье монастыря 
в Архангельске, Соловецкие о-ва). Повседневная жизнь обители и ее отдельные 
насельники описаны с точки зрения человека, считающего монашество «погребе-
нием заживо».

512. Немирович-Данченко В.И. Валаам // Немирович-Данченко В.И. Наши 
монастыри. Очерки и рассказы. 5-е изд. СПб.: Изд. П.П. Сойкина, 1904. С. 3–242. 

Очерк / путевой очерк. Поездка в Валаамский ставропигиальный мужской 
монастырь (о-в Валаам). Рассматриваются хоз-во монастыря, богомольцы, образ 
жизни монахов.

513. Немирович-Данченко В.И. Святые горы // Немирович-Данченко В.И. 
Наши монастыри. Очерки и рассказы. 5-е изд. СПб.: Изд. П.П. Сойкина, 1904.  
С. 3–120. 

Очерки / путевые очерки. Поездка в Святогорский Успенский монастырь (совр. 
Свято-Успенская Святогорская лавра, Украина, Донецкая обл.). Рассматриваются 
ист. места в Святых Горах, образ жизни монахов и паломников.

514. Немирович-Данченко В.И. Женская обитель // Немирович-Данчен-
ко В.И. Наши монастыри. Очерки и рассказы. 5-е изд. СПб.: Изд. П.П. Сойкина, 
1904. С. 3–48. 

Очерк. Поездка в Знаменский женский монастырь в г. Елец (хоз-во монастыря, 
богомольцы, истории отдельных монахинь).

515. Непеин С.А. По Грязовецкому уезду: (Путевые заметки) // ЖР. 1903. № 143.
Путевые заметки. Православные приходы и монастыри Грязовецкого уезда 

Вологодской губ. (Арсениево-Комельский, Корнилиево-Комельский и Павло-Об-
норский монастыри, Воскресенская Святогорова церковь). Родина свт. Игнатия 
Брянчинова (с. Покровское).

516. Непеин С.А. К Спасо-Каменному монастырю // ЖР. 1904. № 177.  
С. 257–259; № 178. С. 269–281; № 179. С. 283–285.

Путевой очерк. Лето 1903 г. (?). Путь от Вологды до с. Кубенское. Храмы Спа-
со-Каменного монастыря. Посещение целлюлозной фабрики «Сокол».

517. Непеин А.С. В селе Кубенском: (Путевые впечатления) // ИЛ. 1916. № 2. 
С. 181–187.

Путевой очерк. Поездка в с. Кубенское Вологодской губ. Впечатление от оз. 
Кубенского. Описание церквей: Ильинской Кубенской, Воскресенской Подкубен-
ской церквей, Спасо-Каменного монастыря, Троицкого собора, факты их истории. 
Купеческие дома с. Кубенского. 

518. Несторовский П.А. На севере Бессарабии: (Путевые очерки). Варшава: 
Изд. авт., тип. «Сатурн», 1910. [8], 207 с., 10 л. ил.

Путевые очерки. Нач. 1900-х гг. Поездки по украинским (русинским) селам 
Хотинского уезда Бессарабской губ. Геогр. и ист. сведения о русской Буковине. 
Характеристика местного землевладения. Леса (Грозинецкий лес). Пещерный мо-
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настырь в с. Непоротове. Храмовый праздник в Рашкове. Украинцы (русины-бу-
ковинцы): внешность, быт, нравы, занятия (промыслы, садоводство).

519. Нечаев А.П. В мире брызг и пены: (Из поездок по водопадам). СПб.: Изд. 
книж. магазина П.В. Луковникова, 1911. 60 с., ил. (Земля и люди: Геогр. б-ка; № 2).

Путевые очерки. Карельские, финские и крымские вдп. Нач. 1900-х гг. Путе-
шествие по Олонецкой губ. Особенности рек края. Легенда о Суне и Шуе. Вдпп. 
Кивач, Пор-Порог и Гирвас на р. Суне. Воицкий вдп. на р. Выге. Вдп. Тойло  
в Прибалтике и Учан-Су в Крыму.

520. Нечаев А.П. Пять дней в лодке: (Рассказ о поездке в Жигули А.П. Нечае-
ва). СПб.: Луковников, 1911. 44 с., 20 ил. (Земля и люди: Геогр. б-ка; № 4).

Путевой очерк. Июнь 1904 г. Самара, ее облик, улицы, достопримечательно-
сти. Плавание по Волге и Усе от Саратова до Жигулевских гор и обратно. При-
волжские села и деревни. Жигулевские горы и легенды о них.

521. Нечаева А.м. Новая Земля // ИВ. 1915. Т. 142. № 10. С. 238–269.
Путевые записки. Июль 1914 г. Воспоминания о плавании из Архангельска на 

Новую Землю. Становища Белушья Губа, Малые Кармакулы. Селение Маточкин 
Шар, пос. Ольгинский. Ненцы (самоеды): одежда, жилище, нравы. Снабжение то-
варами. Переселенцы из Архангельской губ.

522. Николаев Н. На отдыхе: (Путевые воспоминания священника) // Ст. 1914. 
№ 4. С. 563–596; № 5. С. 643–674; № 6/7. С. 803–833; № 8/9. С. 18–30.

Путевые записки / воспоминания. 1911–1912 гг. Путешествие из Саратова  
в Петербург, на Кавказ и в Крым. Москва и Петербург (церкви, соборы и другие 
достопримечательности). Царское Село. Вдп. Иматра. Природа Крыма и Кавказа. 
Города Новороссийск, Геленджик, Ростов-на-Дону, Нахичевань, Таганрог, Сева-
стополь, Ялта, Харьков.

523. Николаевич П. Обозрение путешествия Вел. кн. Владимира Александро-
вича по Оренбургской губернии и Сибири // Современная летопись (газета). 1868. 
№ 25. То же. Северная почта (газета). 1868. № 185. 

Описание путешествия. 1868 г. Поездка в Оренбургскую губ. и Восточный 
Казахстан (Троицк, Усть-Каменогорск, Зыряновский рудник).

524. Никольский В.Н. По русскому Северному поморью // Море (журнал-
сборник). 1912. № 7. С. 59–83.

Путевые записки. Около 1910 г. Вологда – Великий Устюг – Архангельск 
(по рекам). Осмотр Архангельска. На Белом море: становище Рында (промысел 
трески). Гавриловская губа, колония Териберка (занятия жителей, промысловые 
суда), о-в Кильдин (тюлений промысел), Александровск – административный 
центр Мурмана, Трифонов-Печенгский монастырь. На Паз-реке. Города Кола  
и Кандалакша.

525. Никольский В.Н. По горам и рекам Кольского полуострова // ИАОИРС. 
1913. № 22. С. 982–995; № 23. С. 1019–1031, ил.

Путевые записки. 16 июня – 25 июля 1911 г. Путь от Москвы до Архангель-
ска. Плавание по Маймаксе, Белому морю. Мурманский берег. Становища Рында, 
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Гаврилово. Териберская губа. О-в Кильдин. Кольский зал. П-ов Рыбачий. Трифо-
нов-Печенгский монастырь. Плавание на карбасах по Паз-реке. Борисоглебский 
вдп. Пограничный о-в. Китозеро, Мурозеро, Пулозеро, Колозеро, Пельмесозеро  
и Имандра. Рр. Териберка, Кола, Тулома. Флора и фауна Кольского п-ова. Хибинские 
горы. Города Кола и Александровск. С. Кандалакша. Саами (лопари), их занятия.

526. Никольский Д.П. Из поездки к лесным башкирам. М.: Тип. т-ва А.И. Ма-
монтова, [1895]. 18 с. 

Путевые заметки. 1890-е гг. Поездка из Уфы в Верхнеуральский уезд с целью 
этногр. и антроп. наблюдений. Рр. Баса, Шура, Инзер. Дороги. Кочевья и деревни 
башкиров. Жилища. Внешний облик. Обряды. Празднества. Земледелие. Лесной 
промысел. Охота.

527. Никонов В. [Извлечение из дневника путешествия по северу европейской 
России, Валериана Никонова] // ОЗ. 1823. Ч. 16. № 42. С. 121–132; Ч. 16. № 43.  
С. 264–279.

Дневник путешествия. Поездка на горный о-в Холм. С. Холмское. Холмская 
церковь и ее история (свидетельства писцовых книг). Скиты старообрядцев. По-
жар д. Цыгломины (одного из древнейших поселений в окрест. Архангельска). 
История деревни.

528. Никонов В. Поездка в Новодвинку. [Извлечение из дневника путешествия Ва-
лериана Никонова по северу европейской России] // ОЗ. 1824. Ч. 18. № 50. С. 346–373.

Дневник путешествия. Поездка в июне 1823 г. в Новодвинку. Остановка в Со-
ломболе, осмотр соломбольской купеческой гавани, адмиралтейства, соборной 
церкви свт. Николая, лесопильного завода купца Классена. О-ва Хабарка и Бре-
венник. Новодвинская креп., заложенная в 1701 г. по приказу Петра I при Березов-
ском устье Двины для защиты северных рубежей государства. Бастионы, корпуса 
казарм и госпиталя, гауптвахта, арсенал на территории креп. Остатки Маркова 
о-ва, где при Петре были летние светлицы императора. Церковь ап. Петра и Павла.

529. Никонов В.я. Сийский монастырь Св. Антония: (Из путевых записок Ва-
лериана Никонова) // СА. 1826. № 2. С. 139–155.

Путевой дневник. Подробное описание Свято-Троицкого Антониево-Сийско-
го мужского монастыря, Троицкого собора, церквей (Благовещенская и Сергиев-
ская), ризницы, монастырской колокольни. 

530. Нилус С. Голос веры из мира торжествующего неверия: (Поездка в Саров-
скую пустынь). М.: Унив. тип., 1902. 75 с.

Путевой очерк паломника. 1900 г. Посещение Темниковской Саровской Успен-
ской пустыни в Темниковском уезде Тамбовской губ. Гостиница. Могила иером. 
Серафима (П.С. Мошнина), источник. Серафимо-Дивеевский Троицкий мона-
стырь в Ардатовском уезде Нижегородской губ. Встреча с Е.И. Мотовиловой.

531. Новая Земля: (Воспоминание путешествия) // ЖР. 1901. Т. 1. № 12.  
С. 203–207, ил. В конце текста: П.А.

Путевой очерк. Лето 1896 г. Посещение становища Малые Кармакулы в Ар-
хангельской губ. Быт, нравы ненцев (самоедов). Животный и растительный мир.
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532. Новосильцев А.Н. Командировка в Печорский залив. СПб.: Тип. Акаде-
мии наук, 1902. 30 с., ил.

Очерк / отчет об экспедиции к устью р. Печоры с целью промера глубин вдоль 
береговой линии. Описан путь на лошадях от Архангельска до Пустозерска через 
Усть-Цильму и далее на оленях к побережью. Маршрут экспедиции вдоль Север-
ной Двины до Пинеги, через малую Тайболу к р. и г. Мезень, от Усть-Цильмы 
вдоль берега р. Печоры через тундру.

533. Носилов К.Д. С Оби на Печору // ИРГО. 1884. Т. 20. Вып. 2. С. 173–181, 
с карт.

Путевые очерки геогр. и этногр. характера. Июль 1883 – янв. 1884 гг. Экспеди-
ция на восточный склон полярного Урала. Геогр. исследования в дол. рр. Сосьва  
и Шокурья. Население края: зыряне (коми), самоеды (ненцы), остяки (ханты).

534. Носилов К.Д. Из моего путешествия по Новой Земле // Носилов К.Д. На 
Новой Земле: (Очерки и наброски). СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1903. С. 1–16.

Путевые записки. Путешествие на Новую Землю. Сборы. Отправка. Полярный 
караван, путь в горах, природа, путевые впечатления. Привал. Снежная буря. Пу-
тевые приключения.

535. Носилов К.Д. Полярная буря // Носилов К.Д. На Новой Земле: (Очерки  
и наброски). СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1903. С. 33–59.

Путевые записки. Описана снежная буря во время зимовки на Новой Земле  
в 1891 г. Северное сияние. Приметы самоедов. Приготовления к буре. Буря. Жертвы.

536. Носилов К.Д. У берегов Карского моря // Носилов К.Д. На Новой Земле: 
(Очерки и наброски). СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1903. С. 127–152.

Путевые записки. Поездка на берег Карского моря. Природа. Быт самоедов. 
Истории из жизни самоедов.

537. Носилов К.Д. Два дня в полярной тундре: (Из дневника путешествия по 
полуострову Ямалу) // Носилов К.Д. На Новой Земле. Очерки и наброски. СПб.: 
Тип. А.С. Суворина, 1903. С. 244–274.

Путевые записки. Описан поход в тундру. Сборы. Дорога по тайге. Природа. 
Погода. Животный мир. Кладбище самоедов. Встреча в тундре с самоедами-оле-
неводами, их гостеприимство, разговор с хозяином чума.

538. Носилов К.Д. Полярная весна: (Из путешествия по полярному Ямалу) // 
Носилов К.Д. На Новой Земле: (Очерки и наброски). СПб.: Тип. А.С. Суворина, 
1903. С. 275–284.

Путевые записки. Картина из жизни птиц весной, увиденная полярной ночью.
539. Носилов К.Д. Вогулы десять лет назад и теперь // Носилов К.Д. На Новой 

Земле: (Очерки и наброски). СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1903. С. 169–176.
540. Носилов К.Д. У вогулов: (Очерки и наброски). СПб.: Тип. А.С. Суворина, 

1904. 268 с.
Путевые записки. Экспедиция к восточным склонам северного Урала. Посе-

щения вогулов в 1883–1886 гг. и в 1890-х гг. Изменения в их образе жизни, благо-
состоянии, обычаях. Отрицательные последствия открытия пароходства: долго-
вая кабала, пьянство, недоверие к русским, возвращение к язычеству.
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541. Ночевка в немецкой деревушке: (Из записок старого сельского учите-
ля) // Нева. 1912. № 4. Стб. 749–766.

Путевой очерк. 1890-е гг. Быт, речь колонистов (Новоузенского уезда Саратов-
ской губ.). Обучение русской азбуке.

542. Оболенский Л.Е. Из поездки в Саров // ВЕ. 1905. Т. 5. Кн. 10. С. 588–629; 
Т. 6. Кн. 11. С. 94–111.

Путевые впечатления и заметки. Поездка в Саров (из Нижнего Новгорода че-
рез Арзмас). Посещение Серафимо-Дивеевского монастыря. История Дивеевской 
обители, описание богомольцев, блаженной Паши Саровской. Трудности, ожида-
ющие путешественника на пути в обитель. 

543. Оглоблин Н.Н. В мордовском крае: (Из заметок туриста) // ИВ. 1899.  
Т. 77. № 9. С. 880–901. 

Заметки. 1890-е гг. Путешествие по Пензенской губ. Одежда, язык, история, 
религия, быт и обряды мордвы. Отношение к русским. Монастыри. 

544. Оглоблин Н.Н. На верхней Волге: (Из путевых заметок 1897 г.) //  
ИВ. 1900. Т. 81. № 7. С. 170–192. В конце текста: Н. Н. О. 

Путевые заметки. Плавание по Волге от Твери до Углича и обратно. Пароходы 
«Дриада» и «Киев», их команды. Перекаты «Черная грязь», «Кабан». Осмотр до-
стопримечательностей г. Углича.

545. Оглоблин Н.Н. На реке Ветлуге: (Из путевых заметок) // ИВ. 1902. Т. 90. 
№ 10. С. 175–208.

Путевые заметки. 27–31 мая 1901 г. Плавание по Волге и Ветлуге от Козьмо-
демьянска до г. Ветлуги и обратно. Пароход «Иван» и его команда. Прибрежные 
селения и пристани. Заготовка и сплав леса. Типы сплавных судов. Бурлаки.

546. Оглоблин Н.Н. На реке Суре: (Из путевых заметок) // РСуд. 1904. № 1.  
С. 95–112.

Путевые заметки. Июль 1903 г. Плавание от Васильсурска Нижегородской 
губ. до Курмыша Симбирской губ. и обратно. Пароход «Чайка». Условия судоход-
ства на р. Суре. Пристани. Пароходство торгового дома «Братьев Таланцевых».

547. Оглоблин Н.Н. На р. Вятке: (Из путевых заметок) // РСуд. 1905. № 3.  
С. 90–104; № 4. С. 54–72.

Путевые заметки. Май 1904 г. Пароходы «Вятско-Волжского товарищества». 
Нижний Новгород. Плавание от Казани до Вятки и обратно. Пароход «Надеж-
да», его команда. Рр. Кама, Вятка (русло, берега, перекаты). Прибрежные селения  
и пристани. Организация судоходства на Вятке. Условия труда и заработки.

548. Оглоблин Н.Н. На ветлужских пароходах: (Из путевых заметок) // Рсуд. 
1905. № 6. С. 113–425. 

Путевые заметки. Май – июнь 1904 г. Ветлужское пароходство: организация 
движения судов, пристани. Бурлаки на Ветлуге, речные пейзажи.

549. Оглоблин Н.Н. «Старый Макарий»: (Из волжских впечатлений) //  
ИВ. 1905. Т. 99. № 3. С. 999–1018. 

Путевые заметки. Авг. 1904 г. Г. Макарьев. Посещение Макарьевского-Жел-
товодского монастыря. Архитектура и внутреннее убранство Троицкого собора.
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550. Оглоблин Н.Н. На озере Светлояре: (Из путевых заметок) // РБ. 1905.  
№ 6. С. 131–158. 

Путевой очерк. 22–24 июня 1905 г. Путешествие на оз. Светлояр. Религиозные 
дискуссии на озере.

551. Оглоблин Н.Н. На р. Белой: (Из путевых заметок) // РСуд. 1906. № 12.  
С. 51–75.

Путевые заметки. 8–15 июня 1906 г. Плавание на пароходе «Златоуст» по рр. 
Волге, Каме и Белой от Казани до пристани Пьяный Бор Елабужского уезда Вят-
ской губ. и обратно. Р. Белая. Башкирские селения. Экономика Уфимского края.

552. Оглоблин Н.Н. Весенняя поездка на р. Ветлугу: (Из путевых заметок) // 
РСуд. 1909. № 1. С. 15–30.

Путевые заметки. 8–15 мая 1908 г. Плавание по рр. Волге и Ветлуге от Козь-
модемьянска до с. Воскресенское Макарьевского уезда Нижегородской губ. При-
стани. Сплав леса. Типы сплавных судов. Бурлаки. Организация движения судов 
на Ветлуге.

553. Оглоблин Н.Н. На р. Костроме: (Из путевых заметок) // РСуд. 1909. № 3. 
С. 98–118. 

Путевые заметки. Весна 1908 г. Плавание от Рыбинска до Костромы. Разлив 
Волги. Р. Кострома, ее берега, русло, притоки. Пристани. Особенности сплава 
леса по реке. Типы сплавных судов. Сплавщики и рубщики леса.

554. Оглоблин Н.Н. По р. Мологе: (Из путевых заметок) // РСуд. 1910. № 4.  
С. 17–44.

Путевые заметки. Май 1909 г. Плавание от Рыбинска до Устюжны Новгород-
ской губ. Пароход «Виктор», его команда. Р. Молога. Пристани. Типы сплавных 
судов. Леса, их состояние и эксплуатация.

555. Оглоблин Н.Н. На р. Клязьме: (Из путевых заметок) // Рсуд. 1910. № 5. 
С. 21–42.

Путевые заметки. 26–29 мая 1909 г. Описание плавания от Нижнего Новго-
рода до Холуйской пристани Ковровского уезда Владимирской губ. и обратно. 
Частные пароходства и их конкуренция. Пароход «Матвей», его команда. Р. Клязь-
ма: берега, притоки, судоходность. Пристани, прибрежные города. Пром-сть  
и кустарные промыслы. 

556. Оглоблин Н.Н. На Вюртембергской системе: (Из путевых заметок) // 
РСуд. 1911. № 12. С. 26–46. 

Путевые заметки. Май 1910 г. Описание плавания от г. Рыбинска до Кирилло-
ва. Пароход «Кубина», его устройство, команда. Характеристика рек, озер и кана-
лов Вюртембергской системы. Краткие сведения о пристанях, селениях. Лесная 
пром-сть.

557. Оглоблин Н.Н. На р. Вычегде: (Из путевых заметок) // РСуд. 1912. № 4.  
С. 26–34.

Путевые заметки. Май – июнь 1911 г. «Северное пароходное общество». Пла-
вание на пароходе по Малой Двине и Вычегде от Великого Устюга до с. Усть-
Кулом Усть-Сысольского уезда Вологодской губ. Р. Вычегда (берега, русло, раз-
меры, притоки, значение ее как водного пути). Прибрежные города и пристани, их 
облик, пром-сть. Занятия коми (зырян). Полезные ископаемые и лесные богатства 
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Вычегодского края. Рыбные промыслы. Типы сплавных судов. Заработки сплав-
щиков. Значение Старого Екатерининского кан.

558. Оглоблин Н.Н. На Сухоне и Северной Двине: (Из путевых заметок) // 
РСуд. 1911. № 7. С. 14–31; № 8. С. 45–60.

Путевые заметки. Май 1910 г. «Северное пароходное общество». Пароход 
«Ломоносов», его команда. Плавание от Вологды до Архангельска и обратно. Рр. 
Сухона, Северная Двина (русло, берега, рукава, условия судоходства). Прибреж-
ные селения и города: Тотьма, Великий Устюг, Котлас. Леса, их состояние и экс-
плуатация.

559. Оглоблин Н.Н. На Шексне: (Из путевых заметок) // РСуд. 1911. № 10.  
С. 71–86.

Путевые заметки. Май 1910 г. Плавание на пароходе от Рыбинска до пристани 
Чайка Белозерского уезда Новгородской губ. Р. Шексна. Прохождение шлюзов. 
Пароходные кампании, обслуживающие пассажирское движение по Шексне.

560. Оглоблин Н.Н. Из ветлужских впечатлений // ИВ. 1915. Июль. С. 156–161. 
Путевые очерки. Плавание по р. Ветлуге. Оз. Светлояр.

561. [Озерецковский Н.] Путешествия по озёрам, Ладожскому и Онежскому, 
надворного советника Императорскской Академии наук, академика Николая Озе-
рецковского [с 13 таблицами]. М.: Тип. Имп. Академии наук, 1792. 335 с., XIII л. 
ил., план.: 8 табл.

Отчёт. Отчёт о путешествии по указанным землям, содержащий этногр. 
вставки.

562. Озерецковский Н. Обозрение мест от С.-Петербурга до Старой Русы и на 
обратном пути. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1808. [6], 103, [1] с., табл.

Путевые заметки. Поездка 25 мая 1805 г. из Петербурга в Новгород «сухим 
путем», вверх по Неве. Из-за непогоды остановка и ночевка в Рыбачьей слободе, 
в доме священника. Состав и возраст населения слободы. Юродивые, ханжи и ни-
щие слободы. Обманчивость названия слободы. Промышление большей частью 
жителей провозом в Петербург кирпича, плиты, извести, тесу. Переезд р. Славян-
ки. Кирпичные заводы в верховьях Славянки. С. Ижоры. Дорога в Колпино. Пере-
стройка зданий Адмиралтейских заводов в Колпино. Осмотр мастерских, новой 
плотины, пильной мельницы и др. Перечень Ижорских заводов.

563. Озерецковский Н.я. Путешествие по России. 1782–1783. СПб.: Лики 
России, 1996. 167 с. 

С. 31–32: Тверской край. Работы по обновлению шлюзов Вышневолоцкой во-
дной системы, общий вид Торжка, застройка Твери после пожара 1763 г., Спасо-
Преображенский собор, дворянское училище.

Путевой дневник. Участие в образовательной поездке 1782–1783 гг. по Рос-
сии кн. А.Г. Бобринского (внебрачного сына Екатерины II) в качестве наставника. 
Штат путешествия: полковник А.М. Бушуев, подполковник Н.С. Свечин. Марш-
рут: Петербург – Тосно – Любань – Подберезье – Новгород – Зайцево – Вышний 
Волочек – Тверь – Москва – Воскресенск (Истра; Воскресенский мужской мо-
настырь) – Тула – Москва – Троице-Сергиева лавра – Ростов – Ярославль – Ко-
строма – Кинешма – Решма – Юрьевец – Нижний Новгород – Макарьевский мо-
настырь – Чебоксары – Свияжск – Казань – Пермь – Кунгур – Суксунский ме-



91

1.1. Европейская часть Российской империи

деплавильный завод А.Г. Демидова – Билимбаевский чугуноплавильный завод 
А.С. Строганова – Екатеринбург – Сысертский и Полевской чугуноплавильные, 
железоделательные и медеплавильные заводы А.Ф. Турчанинова – Кособродская 
и Горнощитская мрамороломни – Березовский золотопромывательной завод. 

564. [Озерецковский я.] Плавание по Белому морю и Соловецкий монастырь. 
[Сочинение Я. Озерецковскаго]. СПб.: Тип. Н. Греча. 1836. 54 стр.

Путевые записки. Отплытие из Архангельска на крестьянской ладье «вроде 
галиота». Пустынность берегов Белого моря. Путь к Соловецкому монастырю. 
Неприятности морской болезни, сменяющий бурю штиль, задержка в пути. Опи-
сание «Нептунова царства» (тюлени, белуги). Прибытие через двое суток к при-
стани Соловецкого монастыря. Описание монастыря, богомольцы.

565. Оленев И.В. По Карелии // ЕЛПН. 1902. № 10. Стб. 255–295; № 11. 
 Стб. 431–473; № 12. Стб. 635–654

Путевые очерки. Авг. 1896 г. Посещение дд. Лувозера, Вокнаволока, Кимасо-
зера Кемского уезда Архангельской губ. Состояние дорог. Леса. Порр. р. Кеми. 
Вдп. Ужма. Карелы: ист., этногр. сведения, быт, занятия, промыслы, религия, на-
родное творчество, образование.

566. Оленев И.В. Карельский край и его будущее в связи с постройкою 
Мурманской железной дороги: (Путевые очерки: с многими рисунками). [Cоч. 
И.В. Оленева]. Гельсингфорс: Финское литературное общество, 1917. 172 с.

Путевые очерки. Описание Карельского края, быта и этнографии карел Бело-
морского края.

567. Ончуков Н.Е. По Чердынскому уезду: (Поездка на Вишеру, на Колву и на 
Печору) // ЖС. 1901. Вып. 1/4. С. 37–74. То же. Отд. отт. СПб., 1901.

Путевой очерк. Июнь – июль 1901 г. Путевые впечатления. Чердынь: местопо-
ложение, история. Рр. Вишера, Печора, Колва (берега, притоки, пороги, перекаты 
и т.д.). Вижаихинский, Вёлсинский и Лукьяновский заводы. Манси (вогулы): жи-
лище, домашняя утварь, пища, занятия. Путь от Чердыни по тракту до Тулпана. 
Придорожные сс. Пыдва, Янидор, Искор, Ныроб, Ветлана. Местные достоприме-
чательности – церкви, их состояние. Тулпанские раскольники.

568. Ончуков Н.Е. На горной Вишере // НовД. 1902. № 10. С. 60–62; № 11.  
С. 69–89.

Путевой очерк. Май – июнь 1900 г. Плавание по Каме от Перми до Чердыни, 
далее по Колве на Вишеру. Берега Вишеры. Камни Ветлан и Говорливый. Косой 
и Крутой порр.

569. Описание пути от Иркутска до Москвы, составленное в 1849 году. М., 
1851. В конце текста: В. П.

Путевые записи. Описываются города, находящиеся по почтовому тракту до 
Москвы, даются заметки о местности, приводятся личные впечатления. 

570. Опокина А. Из дневника карельской учительницы: (Путешествие в Архан-
гельскую Карелию) // ИАОИРС. 1911. № 7. Стб. 558–561. В конце текста: Опокина. 

Фрагменты путевого дневника. Нач. 1900-х гг. Поездка из Архангельска через 
Кемь и Ухту в с. Вокнаволок Кемского уезда. Характер местности. Состояние дорог.
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571. Орельский Н. Поездка из Санкт-Петербурга в Малороссию 1839 года. 
СПб.: Тип. Н. Греча, 1840. 39 с. 

Путевые заметки. Поездка в имение отца в Кобелякском уезде Полтавской 
губ. Белорусский тракт. Отдельные сведения о городах: Порхов, Великие Луки, 
Витебск, Могилев, Полтава. Жизнь и быт пров. дворянства

572. Орлов В.Г. [Дневники. Отрывки] // Орлов-Давыдов В.П. Биографический 
очерк графа Владимира Григорьевича Орлова. СПб., 1878. Т. 1. С. 24–76; 202–213; 
250–262. То же. РА. 1908. Кн. 2. Вып. 7–8; Кн. 3. Вып. 9–12. 

Воспоминания. Путешествие по Волге (вначале в свите Екатерины II, затем са-
мостоятельно). Описание городов, сел, монастырей, фабрик, учебных заведений. 
Характеристика торговли и крестьянского хоз-ва. Путешествие в Киев и в свои 
имения на Украине. Подробное описание пути, городов, сел, крестьянских хоз-в. 
Поездка за границу через прибалтийские земли (положение крестьян в Эстлян-
дии, Лифляндии, Курляндии).

573. Орлов И.С. В Нахабино! Поездка в село Нахабино – пункт паломниче-
ства алкоголиков: Личные впечатления и наброски И.С. Орлова. [С ил., портр. 
учредителя Нахабин. о-ва трезвости, свящ. о. С. Пермского, видами храма  
в селе Нахабине, статьей о. Пермского, его биогр. и ист. данными как о храме, так  
и о селе. Приложены также условия вступления в число членов Нахабин. о-ва 
трезвости]. М.: И.С. Орлов и И.В. Венедиктов, 1899. 48 с., ил.

Путевые записки. Поездка из Москвы в с. Нахабино Воскресенского уезда. 
Спутники. Остановка в трактире П.А. Воронова в с. Тушино. Церковная служба 
в Нахабине. Свящ. Покровской церкви Сергий Пермский, учредитель общества 
трезвости. Чайная лавка общества. Содержатель чайной А.Я. Жданов. Благотво-
рительная деятельность фабриканта Я.А. Полякова.

574. Останкович Н.Н. Поездка в Могилевскую губернию // ИВ. 1902. Т. 90.  
№ 12. С. 1067–1090.

Путевые записки. 24 марта – май 1901 г. Посещение Орши, Могилева, Быхова, 
Рогачева, Шклова, Мстиславля. Их облик и достопримечательности. Соц. и нац. 
состав населения.

575. Останкович Н.Н. Экскурсия по Литве: (Путевые заметки) // ИВ. 1907.  
Т. 107. № 2. С. 586–612.

Путевые заметки. 1900-е гг. Вильна и ее окрест. Лида, Гродно (достопримеча-
тельности).

576. Островский Д.Н. Поездка в Печенгский монастырь: (Очерки русской Ла-
пландии) // Н-ва. 1892. № 12. С. 270–275.

Очерк. Описано путешествие 1887 г. на Кольский п-ов, осуществленное в экс-
тремальных условиях: в кибитке и в оленьей упряжке. Путешествие по святым 
местам: к гробнице Трифона Печенгского и церкви во имя Бориса и Глеба завер-
шилось на р. Пазе (граница Норвегии).
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577. Остроумов Г. Несколько дней в Москве, в Сергиевой лавре и 17-е число 
августа в Гефсиманском скиту // ПерЕВ. 1872. № 36. С. 343–350; № 37. С. 351–355. 

Путевые записки паломника. 14–28 авг. 1871 г. Воспоминания о паломничестве 
в Москву и Троице-Сергиеву лавру. Кремлевские соборы. Московские монасты-
ри. Достопримечательности лаврской ризницы, Гефсиманский скит. Интерьеры 
церквей. Пещеры. Возвращение в Пермь через Казань и Свияжск. Казанский жен-
ский монастырь. Свияжские монастыри. Архим. Мартирий. 

578. Остроумов Г. Из поездки в Киев // ПерЕВ. 1886. № 14. С. 270–276;  
№ 15. С. 293–302; № 16. С. 318–322; № 17. С. 341–350; № 18. С. 363–367; № 19.  
С. 371–375; № 20. С. 380–384.

Путевой очерк паломника. Июнь 1885 г. Поездка в Киев через Москву. Посеще-
ние Троице-Сергиевой лавры. Московские достопримечательности: храм Христа 
Спасителя, Данилов монастырь, Исторический и Политехнический музеи. Все-
российская выставка на Ходынском поле. Облик и достопримечательности Киева. 
Киево-Печерская лавра. Нижний Новгород.

579. Остроумов И. Святыни нашего Севера: (Путешествие по Соловкам, 
Валааму и другим обителям Северной Руси: очерки и рассказы). СПб.: Тип.  
П.П. Сойкина, 1897. 185 с.

Путевые очерки паломника. Монастыри русского Севера: Соловецкий, Миха-
ило-Архангельский, Крестный, Новогородский Сырков женский монастырь, Ки-
рилло-Белозерский, Св. Троицкий Александро-Свирский, Сяндемской пустыни; 
Палеостровский, Спасокаменный, Валаамский.

580. От Киева до Сарова: (Заметки и впечатления паломника) // ВорЕВ. 1914. 
№ 7. С. 176–188; № 8. С. 212–228. В конце текста: М-л, игумен.

Путевые заметки паломника. 1913 г. Посещение Козельской Введенской Оп-
тиной пустыни, пасека при пустыни. Казанская Амвросиевская Шамординская 
женская пустынь. Марфо-Мариинская обитель в Москве, Воскресенский храм  
в Новом Иерусалиме. Осмотр соборов в Ростове Великом. Темниковская Саров-
ская Успенская пустынь. Серафимо-Дивеевский Троицкий монастырь, художе-
ственные мастерские.

581. От Петербурга до водопада Кивач: в 65 верстах от г. Петрозаводска: (Пу-
тевые очерки). Петрозаводск: Губерн. тип., 1884. 37 с.

Путевые очерки. 1880-е гг. Плавание от Петербурга по Неве, Ладожскому  
и Онежскому озз., р. Свири. Судоходство на Ладожском оз. Пристани, села. Исто-
рия и достопримечательности Шлиссельбурга, Лодейного поля, Петрозаводска. 
Дорога от Петрозаводска к вдп. Кивач. Деревни, занятия жителей. Усланский  
и Кончозерский железоделательные заводы. Р. Суна. Вдп. Кивач.

582. Отрывок из путевых записок по северо-восточным берегам Каспийского 
моря // ЖМВД. 1834. Ч. 11. № 2. С. 228–234. 

Путевые записки. 1832 г. Описание магометанского кладбища Сяй-Исем около 
зал. Кайдак.
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583. [Павлов А.м.] О ногайцах, кочующих по Кизлярской степи. [Соч. путе-
шествовавшего по России с 1824-го по 1835 г. Андрея Павлова]. СПб.: Тип. Деп. 
внеш. торговли, 1842. 47 с.

Путевые очерки. Описание Кизлярской степи. Быт, нравы и религия ногайцев.
584. [Павлов А.м.] Разговор с пустынником в хижине и о персиянах, водво-

рившихся в Астрахани. [Соч. путешествовавшего по России с 1824 по 1835 г. Ан-
дрея Павлова]. СПб.: Тип. А. Иогансона, 1845. 34 с. То же. В кн.: Павлов А.М.  
О калмыках, кочующих по Астраханской степи. Разговор с пустынником в хижи-
не и о персиянах, водворившихся в Астрахани. СПб., 1845. 

Путевой очерк. Характер местности. Торговля, быт, нравы и религия персов.

585. Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. 
[Пер. Ф. Туманский]. СПб.: При Имп. Академии наук, 1773. Ч. 1. 657 с.

Научный отчет на основе путевых записей. Геогр., гидрогр., геол., геоботан., 
зоол., этногр. описание, сопровождаемое сведениями по экономике и культуре 
российских и соседних с Россией земель и народов (русские, мордва, марийцы, 
чуваши, татары, калмыки, киргизцы, башкиры, вогулы, остяки, самоеды, тунгусы, 
китайцы, вотяки, черемисы).

21 июня 1768 г. – 2 окт. 1769 г. Маршрут: Петербург – Тосна – Чудово – Новго-
род – Бронницкая яма – Яжелбица – Валдай – Вышний Волочок – Выдропуск  – 
Торжок – Медное – Тверь – Клин – Покров – Владимир – Касимов – Константи-
ново – Муром – Арзамас – Саранск – Инзара – Пенза – Симбирск – Ставрополь 
на р. Волге – Болгары – р. Волга – Самара – Сызрань – Борск – крепости Яицкой 
линии – Оренбург – Яицкий городок – Индерские горы – Гурьев городок – Уфа.

586. Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. 
[Пер. Ф. Туманский]. СПб.: При Имп. Академии наук, 1786. Ч. 2. Кн. 1. 467 с.

Отчет / путевые записи. Маршрут: Уфа и ее окрест. – Катавский завод – Юрю-
зенский завод – р. Миасс – Златоустовский завод – Чебаркульск – Челябинск – Кыш-
тымский завод – Каслинский завод – Сысертский завод – Екатеринбург – Нейвян-
ский завод – Кушвинский завод – Тагильские заводы – Троицкая креп. – Тюмень.

587. Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. 
[Пер. Ф. Туманский]. СПб.: При Имп. Академии наук, 1786. Ч. 2. Кн. 2. 571 с.

Отчет / путевые записи. Маршрут: Челябинск – Миасская креп. – Чумляцкая 
слобода – р. Куртамыш – Звериноголовская креп. – Суерский острог – Уковский 
завод – Падуйский завод – р. Ишим – Омск – Осморижская, Песчаная, Черно-
ярская ст-цы – оз. Таволжаное – Ямышевская креп. – Семиполатная креп. –  
р. Уба – Шемонаиха – рудники возле Змеевской горы – Устькаменогорская креп.  – 
Кузнецкая линия – Колыванский завод – р. Чарыш, р. Алей – Змеевская гора – 
Змеиногорск – Барнаульский завод – Сузунский завод – с. Талменка – Томск –  
р. Чулым – Абаканск – д. Овсянка – Красноярск.

588. Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. 
[Пер. В. Зуев]. Ч. 3. Пол. 1. 1772–1773. СПб.: При Имп. Академии наук, 1788. 624 с.

589. Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. 
[Пер. В. Зуев]. Ч. 3. Пол. 2. 1772–1773. СПб.: При Имп. Академии наук, 1788. 571 с.

Путевые записи / путевой дневник. Описывается научная экспедиция, пред-
принятая П.С. Палласом в 1768–1774 гг.: обследованы Среднее и Нижнее По-
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волжье, Заволжье, Урал, Зауралье, Алтай, Западная и Восточная Сибирь, районы 
низовья Оби и побережья Северного Ледовитого океана, Забайкалье. Подробные 
записи, кроме ботан., зоол., геол., геогр. и экономических сведений, содержат эт-
ногр. описания народов, населяющих территорию Урала и Сибири. Значительное 
место отведено описанию условий путешествия, переданы впечатления путеше-
ственников, во многом ощущавших себя первопроходцами. 

590. Паломничество в Саров: (Из письма отца к сыну) // ПрИЕВ. 1903. № 22. 
С. 502–515; № 23. С. 528–543. В конце текста: Ив–ий.

Путевые заметки. Паломническая поездка с 8 по 17 авг. по маршруту: Сер-
гиев Посад – Москва – Нижний Новгород – Арзамас – Саров – Дивеево и об-
ратно. Александровский археологический музей в Москве. Ввиды местности из 
окна вагона; многолюдство в связи с пиком паломничеств на вокзалах, в поездах,  
в гостиницах, на дороге от Арзамаса до Сарова. Устройство монастырей, купаль-
ни, пещер, пустыней в Сарове и Дивееве.

591. Панкратов А.С. Без хлеба: (Очерки рус. бедствия: Голод 1898  
и 1911–12 гг.). М.: Изд. Португалова, 1913. 250 с. 

Путевые очерки. Встреча автора с проф. Е.Ф. Шмурло и поездка в Самару. 
Поездки по Бугульминскому уезду Самарской губ. Татарские села. Быт крестьян. 
Болезни. Положение крестьян сс. Мокша и Александровка Николаевского уезда 
Самарской губ. по рассказам жены местного лавочника Н.Г. Гаевой (1911). Поезд-
ка автора в качестве спец. кор. в голодающее Поволжье (1912). Типы крестьян, их 
быт. Эпидемии тифа и цынги (Тетюшский, Буинский, Царевококшайский, Чисто-
польский уезды Казанской губ., Сызранский уезд Симбирской губ., Бугуруслан-
ский уезд Самарской губ., Оренбургский уезд Оренбургской губ., Белебеевский, 
Стерлитамакский уезды Уфимской губ.). Положение переселенцев на Урале. 

592. Панкратов А.С. Среди голодающих: (Из запис. книжки) // Новая жизнь 
(газета). 1912. № 2. См. выше.

593. Панкратов А.С. Миллионы в земле: (Путевые очерки) // Новое слово (га-
зета). 1911. № 1, 2, 3. 

Путевые очерки. Поездка в Вологодскую губ. Нефть Ухты, особенности про-
мысла. 

594. Панкратов А.С. Миллионы в земле: (Путевые очерки). М.: Изд. В. Порту-
галова, 1914. 128 с. См. выше.

595. [Паршин] В.П. Описание пути от Иркутска до Москвы, составленное  
в 1849 году. М.: Тип. А. Семена, 1851. 230 с. Автор не указан.

Путевой дневник. Побробная каждодневная зарисовка пути от Иркутска до 
Москвы по Московскому почтовому тракту (Сибирь – Урал – Европейская часть 
России) через губ.: Иркутская – Енисейская – Томская – Тобольская – Перм-
ская – Вятская – Казанская – Нижегородская – Владимирская – Московская,  
с указанием всех станций, расстояния между ними, количества домов в поселени-
ях, описаниями пейзажа и т.д. Отдельного описания удостоен «столичный город 
Москва с ее достопримечательностями».
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596. [Пассек В.В.] Путевые записки. [Сочинения Вадима]. М.: Тип. С. Селива-
новского, 1834. 180 с. 

Очерки. Путешествие на Украину. Описание пути часто подменяется рассуж-
дениями об истории края, политике, детскими воспоминаниями. Второстепенное 
место занимают описания природы, этногр. наблюдения.

597. Пассек В.В. Окрестности Переславля // Очерки России. Кн. 4. М.: Тип.  
Н. Степанова, 1840. С. 121–147.

Путевой очерк, описание. 1837 г. Осмотр и описание поля битвы на р. Альте 
(1019). Ист. сведения о городе.

598. Пассек В.В. Куряжский Преображенский монастырь // Очерки России. 
Кн. 4. М.: Тип. Н. Степанова, 1840. С. 148–158. 

Записки. 1830-е гг. Поездка в Харьковскую губ. Описание монастыря и его 
окрест.

599. Пассек В.В. Бериславль // Очерки России. Кн. 5. М.: Тип. Н. Степанова, 
1840. С. 216–222. 

Путевой очерк, описание. Конец 1830-х гг. Поездка из Николаева в Крым. Опи-
сание г. Бериславля (местоположение, история, количество жителей и др.). По-
чтовый и соляной тракты.

600. Пахомов Д.А. Валаам: (Путевой очерк) // Зв. 1902. № 23. С. 2–6. 
Путевой очерк. Нач. 1900-х гг. Плавание на пароходе «Александр» по Неве  

и Ладожскому оз. до Валаамских о-вов. Пассажиры парохода. Шлиссельбург. Мо-
настырская бух. Валаамский Спасо-Преображенский монастырь: история, гости-
ница, иконописная мастерская. Образ жизни монахов. Отъезд в Сердоболь.

601. Пахомов Д.А. По Днестру на лодке // ИВ. 1905. Т. 99. № 1. С. 236–262;  
№ 2. С. 625–656, ил.

Путевые очерки мемуарного типа. Июнь 1904 г. Воспоминания о поездке  
с художником В.Н. Федоровичем по Бессарабии. Характер местности. Язык, быт, 
обычаи, нравы, занятия, хоз-во местного населения. Днестровский флот и усло-
вия судоходства. Прибрежные города и селения: Хотин, Бакота, Лядово, Ямполь, 
Сороки, Жабки и др. Их облик и достопримечательности.

602. Первухин А. Боровск и его окрестности: (Из летних впечатлений) //  
РЭ. 1916. № 5. С. 9–16; № 6. С. 16–24.

Путевые заметки. Лето 1915 г. Ист. сведения, облик города, население, досто-
примечательности: Пафнутиев Рождество-Богородицкий монастырь, раскольни-
чьи и православные церкви, могила боярыни Ф.П. Морозовой.

603. Переплетчиков В.В. За Северным полярным кругом: (Путевые очерки: 
из записной тетради) // Переплетчиков В.В. Север: (Очерки рус. действительно-
сти). М., 1917. С. 87–118. 

Путевые очерки. Июль 1903 г. Кандалакша и ее окрест. Быт, нравы местных 
жителей.

604. Переплетчиков В.В. Новая Земля // Зав. 1914. № 7. С. 73–114. То же. Се-
вер: (Очерки рус. действительности). М., 1917. С. 119–172. 

Путевые очерки. Июль – авг. 1913 г. Путешествие на пароходе из Архангельска 
на Новую Землю и обратно. Природа. Становища Белушья Губа, Малые Карма-
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кулы. Ненцы (самоеды): быт, нравы, занятия, верования. Художник Тыко (Илья) 
Вылка. Образ жизни русских колонистов. 

605. Петров К.м. Олонец // Русский дневник (газета). 1858. № 119. 
Путевой очерк. Поездка в г. Олонец.
606. Петров К.м. На дороге к Свирскому монастырю: (Из моего дневника) // 

Олонец. губ. вед. (газета). 1859. № 46. 
Путевой  очерк / воспоминания. Воспоминание о том, как в 1854 г. автор с ро-

дителями из Лодейного Поля ходил пешком в монастырь. Впечатления.
607. Петров К.м. Шаменичи // Русский дневник (газета). 1859. № 131 (пере-

печ.: Олонец. губ. вед. (газета). 1863. № 11–12).
Путевой очерк. Поездка в с. Шаменичи. 
608. Петров К.м. Река Онега: (Из моего дневника) // Русский дневник (газета). 

1859. № 244 (перепеч.: Олонец. губ. вед. (газета). 1859. № 42). 
Путевой очерк. Поездка по р. Онеге в Каргапольском уезде.
609. Петров К.м. Окрестности города Вытегры. Тагажмозеро // Олонец. губ. 

вед. (газета). 1860. №№ 13, 21, 51, 52; 1861. №№ 6–8, 10, 11, 13. 
Путевой очерк. Февр. 1860 г. Поездка из Вытегры к часовне в д. Тагажмозеро.
610. Петров К.м. По бечевнику реки Вытегры от города до Вытегорского По-

госта // Олонец. губ. вед. (газета). 1860. № 21. 
Путевой очерк. Описание местности к юго-востоку от Вытегры и предания  

о панах и панских кладах.
611. Петров К.м. От города Вытегры до Вытегорского Погоста по почтовой 

дороге // Олонец. губ. вед. (газета). 1860. №№ 51–52. 
Путевой очерк. Предания, связанные с Петром I. Описание часовни во имя 

Святого Духа на Беседкой горе и двух церквей, старой деревянной и новой камен-
ной, в д. Вытегорский Погост, а также икон в этих храмах.

612. Петров К.м. Поездка на устье реки Вытегры // Олонец. губ. вед. (газета). 
1861. №№ 6–8. 

Путевой очерк. Описывается местное развлечение – прогулки по бечевнику 
и поездках вниз по реке до ее устья. Экономическая жизнь низовьев р. Вытегры, 
описание Вытегорской пристани, жизнь «путинных» (местное название бурлаков) 
и предпринимательской деятельности купца Громова.

613. Петров К.м. Пятницкий бор. Саража. Илекса // Олонец. губ. вед. (газета). 
1861. №№ 10–13. 

Путевой очерк. Впечатления автора от поездки в июле 1860 г. по деревням, 
лежащим по Пудожскому тракту.

614. Петров К.м. (Проезжий) Дорожные заметки // Олонец. губ. вед. (газета). 
1867. № 31.

Путевые заметки. Поездка из с. Вознесенья в г. Вытегру.

615. Петров Н. Из путешествия в Северо-западный край // КС. 1889. Т. 24.  
№ 2. С. 464–476; № 3. С. 705–716; Т. 25. № 4. С. 174–184. 

Дневник / воспоминания. 1880-е гг. Облик городов Минска, Вильны, Гродно, 
Ковно, Полоцка, Витебска, Смоленска, Орши, Могилева. Церкви, монастыри, му-
зеи. Дорожные впечатления.
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616. Пинегин Н.В. Айновы острова: (Из путевых воспоминаний о Севере) // 
ИАОИРС. 1909. № 13. С. 61–74.

Очерк. Описано пребывание в 1909 г. на Айновских о-вах (Баренцево море, 
Архангельская губ.).

617. Писарев А.А. Описание города Ростова // ИСГЖ. 1827. Ч. 1. С. 213–232.
Путевые записки. Поездка в Ростов. Достопримечательности, топография го-

рода.

618. [Писарев С.] Путевые заметки от Смоленска до Киева конца XVIII ст. // 
КС. 1887. Т. 17. № 3. С. 537–544. 

Заметки. Заметки принадлежат неизвестному богомольцу. С. Писарев их впер-
вые опубликовал. Кратко описаны церкви и монастыри, встреченные по пути от 
Смоленска до Киева. Содержится бытовая информация (стоимость продуктов, ис-
траченные суммы).

619. Писахов С.Г. Воспоминания // На Северной Двине. Архангельск: Тип. 
Архсоюза коопер., 1924. С. 45–47.

Путевой очерк / воспоминания. 1905 г. Поездка на Новую землю. Ненцы, эт-
ногр. наблюдения.

620. Писахов С.Г. На Новой Земле: (Из записок художника) // Писахов С.Г. 
Сказки. Очерки. Письма. Архангельск: Северо-Западное изд-во, 1985. 327 с., ил. 

Путевой очерк / воспоминания. Путешествие на Новую Землю в 1905 г. на па-
роходе «Великий князь Владимир». Ненцы, этногр. наблюдения. Птичий базар.

621. Писахов С.Г. На Соловецком подворье // Писахов С.Г. Сказки. Очерки. 
Письма. Архангельск: Северо-Западное изд-во, 1985. 327 с., ил. 

Путевой очерк / воспоминания. Очерк поездки морем в Соловецкий мона-
стырь. Архимандрит и паломники.

622. Писемский А.Ф. Путевые очерки // Писемский А.Ф. Полн. собр. соч.:  
В 24 т. Т. 6. СПб., 1895. С. 108–280. Впервые: Татары // БЧ. 1858. Т. 152. Отд. 
паг. С. 1–10; Калмыки // БЧ. 1860. Т. 158. Отд. паг. С. 1–34. Рец.: Эзов Г. Петер-
бургский Дюма и астраханские армяне // Северная пчела (газета). 1858. 12 дек. 
С. 1148–1150. Очерки «Астрахань», «Бирючья коса», «Баку», «Тюк-Караганский 
полуостров и Тюленьи острова» впервые опубликованы в МС 1856–1857 гг.

623. Писемский А.Ф. Морские поездки // МС. 1857. Т. XXVIII. № 4. С. 231–251.
Очерки. 
1856. 1. Астрахань. 
Путь из Саратова в Астрахань; разговоры с попутчиками; ист. сведения об 

Астрахани, этногр. сведения о малых народах Нижней Волги. 
2. Татары. 
Этногр. сведения; знакомство с местными татарами.
3. Астраханские армяне. 
Этногр. сведения, история астраханских армян.
4. Калмыки. 
Этногр. сведения; история калмыков.
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5. Бирючья коса.
Переправа из Астрахани на Бирючью косу, описание о-ва.

624. Письма о Петербурге: (Прогулка за город) // ЛитЛ. 1823. № 1. С. 1–7;  
№ 2. С. 17–20; № 3. С. 29–32. 

Путевые письма. Нач. 1820-х гг. Поездка по Неве на острова. Описание досто-
примечательных зданий, парков и пр. Петербургское общество и его образ жизни 
летом. 

625. Письма с берегов Черного моря // ЖЧВВУЗ. 1852. Т. 96. № 383. С. 285–324. 
Путевые письма. Нач. 1850-х гг. Описание поездки по Херсонской губ. препо-

давателей ришельевского лицея Ф.К. Бруна, П.В. Беккера и др. Осмотр и описание 
греческой колонии Ольвия, курганов и каменных баб. Знакомство с экспонатами 
частной коллекции.

626. Платон [Левшин П.Г.] Путешествие высокопреосвященнейшаго Платона, 
митрополита московскаго и разных орденов кавлера, в Киев и по другим россий-
ским городам в 1804 г. [Собственною рукою с замечаниями его писанное; Ижди-
вением бывшаго при особе его, кол. секретаря и кавалера г. Новосильскаго]. СПб.: 
В Мед. тип., 1813. [2], 76 с.

Путевые очерки. Можайск, Гжатск, Вязьма, Дорогобуж, Смоленск, Могилев, 
Чернигов, Киев, Севск, Орел, Мценск, Тула, Серпухов и др. Сведения о церквях  
и монастырях (хоз. положение, архитектура, утварь и др.). Встречи с духовен-
ством, чиновниками. Уровень жизни крестьян.

627. Платон [Левшин П.Г.] Путевые записки Преосвященного митрополи-
та Платона Московского и Калужского, в Ярославль, Кострому и Владимир // 
 РВ. 1841. Т. 3. С. 502–522.

Путевые записки / дневник. Подробно описывается путь из Вифании через 
Переяславль, Ростов, Кострому, Суздаль, Владимир, Юрьев и Александров в Мо-
скву. Особое внимание уделено монастырям (Данилов, Горитский, Никольский, 
Яковлевский, Петровский, Борисоглебский, Спасо-Ефимьевский и др.). Волга  
и ее окрест.

628. Победоносцев К.П., Бабст И.К. Письма о путешествии Государя Наслед-
ника Цесаревича по России от Петербурга до Крыма. М.: Тип. Грачева и Ко, 1864. 
568 с. Авт. указаны в конце предисл.

Путевые записки. Ознакомительная поездка 1863 г. цесаревича Николая 
Александровича по 20-ти губ. по течению Невы, Волги и Дона. Ладожский кан.,  
р. Свирь, Петрозаводск, с. Соломенное, вдп. Кивач, Вытегра, Аннинский мост, 
Ковжа, Белозерск, Горицкий и Кирилло-Белозерский монастыри, Шексна, Чере-
повец, Рыбинск, Романо-Борисоглебск, Ярославль, Волга, Кострома, сс. Иваново, 
Нерехта, Павлово. Нижний Новгород, Казань, Кама, Чистополь, Симбирск, Жигу-
левские горы, Самара, Сарпта, Тюменевка, Астрахань, Царицын, Дон, Нижнечир-
ская, Цымлянская, Ромновская, Мелиховская, Константиновская ст-цы, Старо-
черкасск, Аксай, Новочеркасск, Грушевка, Нахичевань, Азовское море, Таганрог, 
Бердянск, Керчь, Черное море, Ялта. Истории освоения территорий, быт и хоз-во 
населения, заводы, пром-сть, монастыри, ж. д., училища, приюты, лечебницы, со-
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боры, выставки, тожественные обеды, гулянья, скачки, секта Гернгутеров, ино-
родцы, буддизм, скотоводство, охота, казачество, виноград. Личность наследника.

629. Погодин м.П. Дорога из Нижняго до Вологды: (Из путевых записок) //  
М. 1841. № 11. С. 237–268.

630. Погодин м.П. Дорожные записки: (Нижний) // М. 1841. Ч. 5. № 9.  
С. 282–314; Ч. 6. № 11. С. 237–268 (под загл.: Дорога из Нижнего до Вологды); 1842. 
Ч. 4. № 8. С. 249–283 (под загл.: Вологда); 1843. Ч. 6. № 11. С. 244–260; 1848. Ч. 6. 
№ 12. С. 99–122 (под загл.: Путевые записки по некоторым внутренним губерниям).

Путевые записки. 1841 г. Путешествие по северо-восточной России. Дорож-
ные впечатления (дороги, постоялые дворы, станции и др.). Села и деревни. Горо-
да Нижний Новгород, Кинешма, Кострома, Галич, Вологда, Кирилов, Белозерск, 
Весьегонск, Бежецк, Ярославль, Ростов (местоположение, история, архитектура). 
Описание р. Сить. Осмотр старинных монастырей и церквей. Поиски и краткое 
описание древних икон, рукописей, книг. Посещение гимназий, уездных училищ 
и семинарий. Встречи и знакомства с представителями духовенства, чиновни-
ками, учителями, купцами, любителями русской старины (П.И. Савваитовым,  
Д.И. Самариным и др.). Быт, нравы и обычаи населения.

631. Погодин м.П. Поездка за границу в 1842 году // М. 1844. Ч. 1. № 1. С. 151–173.
Путевые заметки. Путевые заметки от Москвы до австрийской границы. 

Описание городов: Орел, Курск, Харьков, Полтава, Миргород, Киев и др. Осмотр 
церквей и монастырей. Посещение учебных заведений. Встречи с духовенством, 
чиновниками и др. Быт и нравы населения.

632. Погодин м.П. Прогулка в Новгород. СПб.: Тип. К. Вульфа, 1859. 29 с. 
Записки. 1858 г. Достопримечательности Новгорода и его окрест. Народное гу-

лянье.
633. Погодин м.П. Астрахань: (Из дорожных записок М.П. Погодина  

в 1861 г.) // ВТ. 1867. № 3. С. 79–97; № 5. С. 127–158. Публ. не окончена. 
Путевые записки. История и достопримечательности Астрахани. Городская 

библиотека. Окрест. города. Калмыцкое училище.

634. По Горбатовскому уезду Нижегородской губернии: Страничка из жиз-
ни соврем. деревни: (Путевые заметки 1900 г.) // Правда. 1904. № 8. С. 141–156.  
В конце текста: Ю. 

Путевые очерки.  Горбатов. Облик города, местные промыслы. С. Павлово: 
сталеслесарная пром-сть, промыслы. Фабричные рабочие и кустари. Объезд Ле-
суновской и Пустынской волл.: лесные и щепные промыслы, смолокурение, гонка 
дегтя, углежжение, земледелие. С. Бочиха Барановской вол.: угольное производ-
ство. Тумботинская вол.: геогр. положение, земская «личильня». Культурный уро-
вень населения уезда.

635. [Подвысоцкий А.О.] Рыбачий полуостров: (Воспоминания о поездке на 
Ледовитый океан) // РВ. 1876. Т. 125. № 9. С. 5–65. В конце текста: А. П.

Воспоминания. 1870-е гг. Путь от Петербурга до Повенца. Проекты создания 
соединительных путей между Белым морем и Онежским оз. Плавание вдоль бе-
регов Рыбачьего п-ова. Посещение становищ и колоний поморов Цып-Наволок, 
Монастырское, Земляное и др. Рыболовецкие артели. Рыбный промысел. Торгов-
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ля. Фактории. Нравы и обычаи поморов. Их взаимоотношения с норвежскими  
и финскими рыбопромышленниками. Лопари (саами), их образ жизни и занятия.

636. Подосенов Н. Из путевых впечатлений // ПерЕВ. 1880. № 28. С. 279–283; 
№ 29. С. 287–292; № 32. С. 313–314; № 33. С. 320–323; № 37. С. 352–355; № 38. 
С. 361–363; № 39. С. 370–374; № 44. С. 433–437; № 45. С. 447–453; № 49.  
С. 512–515; № 50. С. 530–532; № 51. С. 545–547.

Путевые впечатления. Конец 1870-х гг. Плавание по Каме и Волге до Нижнего 
Новгорода и поездка по Московско-Нижегородской ж. д. Пребывание в Москве. 
Кремль. Строительство храма Христа Спасителя. Троице-Сергиева лавра. Петер-
бург. Облик города. Петропавловская креп. Исаакиевский и Казанский соборы. 
Александро-Невская лавра. Публичная библиотека. Академия художеств. Царское 
Село. Петергоф.

637. Поездка в Вятку // Календарь муз на 1826-й год. СПб., 1826. С. 146–180. 
Путевой очерк. Дек. 1824 г. Описание пути, переправы через Волгу (в р-не 

Козьмодемьянска). Соц. состав населения. Быт и нравы. Церковные праздники.

638. Поездка через Вилькомирской повет в Курляндию и Лифляндию в июле  
и августе 1819. [Пер. с польск.]: ([Из] Dz[iennika] Wil[enskiego]) // ВЕ. 1821. Ч. 
116. № 3. С. 201–218. В конце текста: (Dz. WiL). 

Путевые записки. Хоз-во, быт и нравы литовцев, латышей и белорусов. Об-
ряды староверов.

639. Поездка на Печору: (Путевые записки) // РТ. 1906. № 6/7. С. 175–182.  
В конце текста: Норд.

Путевые записки. Нач. 1900-х гг. Плавание от Архангельска до Пинеги по рр. 
Двине и Пинеге. С. Большенисогоры Мезенского уезда Архангельской губ. Тип 
северного дома. Нравы населения. Свадьба.

640. Поездка в город Осташков // ЖЧВВУЗ. 1853. Т. 101. № 402. С. 195–204. 
Путевой очерк. Нач. 1850-х гг. Описание зимней дороги и города. Состояние 

пром-сти (бумагопрядильная фабрика, кожевенный завод) и др.

641. Поездка в Белокриницкий монастырь: (Как мы ездили за Муром в Белую 
Криницу). [С пред. Н. С-на] // РВ. 1864. Т. 50. С. 42–79. (Без подписи)

Путевые записки. Поездка в Белую Криницу (Бессарабия / Молдавия) для 
присутствия на мироварении, совершаемым старообрядцами. История взаимоот-
ношений белокриничной старообрядческой общины с московскими старообряд-
цами («рогожскими»), к которым принадлежит автор. Трудности пути, неблаго-
приятные обстоятельства, дорожные впечатления. Подробнее – Киев, Бердичев, 
переправа через Днестр, пересечение границы, Черновцы. Приезд в монастырь. 
Насельники монастыря. Чин мироварения на Страстной неделе. Жизнь в мона-
стыре до Пасхи. Возвращение в Москву.

642. Поездка на Иматру // РЗр. 1830. Ч. 6. № 22. С. 49–67. 
Путевой очерк. 1830 г. Описание дороги и вдп. Имтра. Выборг и его достопри-

мечательности. Этногр. сведения о карелах.
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643. Поездка на Иматру // ЖЧВВУЗ. 1851. Т. 89. № 356. С. 343–355. 
Путевой очерк. 1851 г. Описание дороги и вдп. Выборг и его достопримеча-

тельности.

644. Поездка на Валаам // ЖЧВВУЗ. 1851. Т. 89. № 356. С. 356–358. 
Путевой очерк. 1851 г. Дорожные впечатления. Описание монастыря.

645. Поездка по Ладожскому озеру // О3. 1849. Т. 67. № 11. С. 63–84. В конце 
текста: А. М. То же. ЖЧВВУЗ. 1850. Т. 86. № 344. 

Путевые заметки. Конец 1840-х гг. Впечатление от путешествия. Невские бе-
рега. Ладожский кан., о-в Валаам. Города Шлиссельбург, Старая и Новая Ладога. 
Успенская ярмарка в Новой Ладоге.

646. Поездка в Полтаву // КС. 1897. № 4. С. 67–77. В конце текста: А. Л.
Очерк. Поездка в Полтаву в 1897 г. Дорожные впечатления, встречи. Посеще-

ние полтавского земского музея. 

647. Поездки в монастыри Ферапонтов, Кирилло-Белозерский, Горицкий // 
Временник. 1916. С. 66–96. То же. Вологда: Изд. Кружка любителей изящных ис-
кусств, 1916. 31 с. В конце текста: П-ов С.С.

Путевые заметки / очерки. Паломническая поездка в Вологодский край. По-
сещение монастырей – Ферапонтов, Кирилло-Белозерский, Горицкий: описание, 
история основания.

648. Поздняков А. Путешествие священника к вогулам и остякам, оби таю-
щим в Верхотурском уезде // ПермЕВ. 1876. № 40. С. 436–446. 

Путевые заметки. 1870-е гг. Путешествие по рр. Лозьве и Тотемке. Быт и нра-
вы вогулов (манси) и остяков (ханты).

649. Поздняков А. Путешествие никито-ивдельского священника Афанасья 
Позднякова в юрты кочующих в Верхотурском уезде инородцев, в начале 1877 г. // 
ПермЕВ. 1877. № 45. С. 442–450; № 46. С. 459–468. 

Путевые заметки. Остяки (ханты) Пермской губ., их быт, нравы, обычаи, бо-
лезни.

650. Познанский Б.С. Воронежские хохлы: (Из случайных заметок, воспоми-
наний и наблюдений) // КС. 1885. Т. 11. № 4. С. 613–648. 

Путевые заметки. 1866 г. Пребывание в Павловске Воронежской губ. Окрест. 
города. Белогорские пещщ. Белогорский Воскресенский монастырь. Облик, язык, 
быт, нравы, уровень культуры украинского населения губернии.

651. Покровский Д. По России: (Из воспоминаний путешественника) //  
ПермЕВ. 1905. № 20. С. 233–242. 

Путевые заметки / воспоминания. Июнь 1904 г. Достопримечательности Ниж-
него Новгорода, Твери, Москвы, Курска, Киева. Путевые впечатления. 

652. Покровский С.В. В Северном море // ВЕ. 1913. № 7. С. 96–118.
Путевой очерк. Плавание на карбасе по Белому морю в р-не Мезенской губы,  

а также путешествие в Канинскую тундру. Картины северной природы и быт 
местных жителей.
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653. Покровский С. От Камы до Вычегды // Природа (газета). 1913. № 7/8. 
Стб. 922–938, ил.

Путевые записки. Лето 1911 г. Поездка из Москвы в северо-восточную часть 
Вологодской губ. Путевые впечатления. Путь на лошадях от Чердыни до с. Бон-
дюг. Плавание на лодке вверх по Южной Кельтме до Старого Екатерининского 
кан. и по Вычегде до с. Керчем. Прибрежная растительность. Пернатые обитатели 
и рыбные богатства края. Коми (зыряне), их селения и занятия.

654. Поляков И.С. Антропологическая поездка в центральную и восточную 
Россию. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1880. 94 с. 

Очерки. Научная экспедиция Академии наук 1878 г. по Средней России для 
исследования следов каменного века. Тульская губ., городище вблизи р. Тули-
цы. С. Костенки Воронежской губ. Кунгурская ледяная пещ. Левый берег Волги,  
с. Карташиха.

Стоянки эпохи верхнего палеолита, каменные орудия труда, их употребление 
местным населением в быту, мамонты.

655. По мезенским тундрам // АрхЕВ. 1901. № 2. С. 47–52; № 3. С. 78–83.  
В конце текста: О. Н. 

Путевые записки. 23 окт. – 1 дек. 1900 г. Поездка из Мезени на оленях  
в с. Пеши Мезенского уезда Архангельской губ. для осмотра школы грамотности. 
Путь через Канинскую и Тиманскую тундры. Обучение ненецких (самоедских) 
детей. Быт, нравы местных жителей.

656. По мезенским тундрам // НО. 1902. Т. 2. Кн. 9. С. 162–173. В конце текста: 
А. И. То же. ПрБ. 1903. № 1.

Путевой очерк. 23 – 30 нояб. 1901 г. Поездка из Мезени по селениям, входя-
щим в Канинский и Тиманский приходы. Езда на оленях. Состояние церковно-
приходских школ в сс. Неси и Пеши в Мезенском уезде. Материальное положение 
и условия жизни приходского священника в с. Пеши.

657. Пономарев П.А. На развалинах города Укека, близ Саратова: (Из путевых 
заметок) // ДНР. 1879. Т. 1. № 4. С. 321–335. 

Путевой очерк. Авг. 1878 г. Характер местности в окрест. Саратова. Развалины 
древнего города и его раскопки. Поиски у местных жителей различных вещей из 
раскопок.

658. Попов А. Путевые заметки от Устьсысольска к Вишерскому селению // 
Вологод. губ. вед. (газета). 1848. №№ 10, 11.

Путевые заметки. Быт и этнография зырян (коми).

659. Попов А.А. Воспоминания о Сарове. СПб.: Тип. т-ва Сытина, 1906. 27 с., 
ил. То же. М., 1906. 

Путевой очерк паломника. Сент. 1903 г., янв. 1905 г. Посещение Серафимо-Ди-
веевского Троицкого монастыря. Поездка в Темниковскую Саровскую Успенскую 
пустынь, ее достопримечательности. Вторая поездка в Саров. Болезнь автора.
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660. Попов В. Поездка в Саров: (Воспоминания и впечатления) // АрхЕВ. 1905. 
№ 2. С. 54–62; № 3. С. 96–106; № 4. С. 131–140. 

Путевой очерк паломника. Июнь 1904 г. Посещение Темниковской Саровской 
Успенской пустыни, ее внешний вид. Соборы Успенский и Живоначальной Тро-
ицы с кельей иеромонаха Серафима (П.С. Мошнина). Паломники. Серафимо-Ди-
веевский Троицкий монастырь.

661. Попов Вл. Поездки на Пинегу // Вологод. губ. вед. (газета). 1865. №№ 41, 
42, 44, 46.

Путевые очерки. Геогр. и экономические очерки местности по р. Пинега, 
жизнь местного населения.

662. Попов Е.А. Воспоминания киевского паломника // ПермЕВ. 1871.  
№ 35. С. 463–469; № 36. С. 471–476; № 37. С. 483–487; № 40. С. 507–512; № 41.  
С. 517–520; № 43. С. 531–536. То же. Отд. отт. Пермь, 1871. 

Воспоминания. 1870-е гг. Местоположение и внешний вид Киева. Киево-Пе-
черская лавра. Церкви лавры. Пещеры. Софийский собор, его история и внутрен-
ний облик. Киево-Михайловский Златоверхий монастырь.

663. Поспелов-Шахматов С.А. Северо-Двинский край: (Путевые очерки).  
М.: Тип. А.Г. Кольчугина, 1895. 152 с.

Путевые очерки. 1890-е гг. Путешествие по Вологодской и Архангельской губ. 
Природа и животный мир. Вага и ее притоки. Характер берегов. Прибрежные де-
ревни, их население. Охота на медведей. Города Вельск и Шенкурск. Великий 
Устюг, его местоположение, ист. памятники, торговля.

664. Постников С. Посещение Веркольского монастыря // Ст. 1864. Т. 3. № 7. 
С. 1–13. 

Путевые записки. Июль 1863 г. Поездка в Пинежский уезд Архангельской губ. 
Местоположение Веркольского монастыря, его история, монастырские здания. 
Окрест. монастыря.

665. Потанин Г. Этнографические заметки на пути от г. Никольска до г. Тоть-
мы // ЖС. 1899. Вып. 1. С. 23–60; Вып. 2. С. 167–235. 

Путевые этнографические заметки. Путешествие пешком из Никольска по 
дороге в Тотьму с 6 авг. 1872 г. Характеристика местности, жизни и быта кре-
стьян. Детские игры, игрушки, прозвища. Положение женщины. Беседы и игри-
ща. Положение рабочих. Местные слова.

666. [Потоцкий И.О.]  Путешествие графа Ивана Потоцкого в Астрахань  
и окрестные страны в 1797 г. [Пер. с фр.] // СА. 1828. Ч. 31. № 1. С. 61–87; № 2. 
С. 229–258. То же. Астраханский сборник. Вып. 1. Астрахань: Изд. Петровским 
обществом исследователей Астраханского края, 1896. С. 303–328. 

Дневник путешествия. Путь из Москвы до Астрахани по течению Москвы-ре-
ки через Коломну, Рязань, Ряжск, Козлов, Тамбов, Ново-Хоперскую креп., земли 
донского казачества, донские степи, Царицын. Этногр. наблюдения (одежда, жи-
лища, нравы и обычаи населения). Флора и фауна. «Исторические изыскания о на-
родах» Я. Потоцкого, отсылки к трудам древних историков и географов (Геродот, 
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Страбон, Птоломей). Из Сарепты путь по Волге в Астрахань. Слухи о волжских 
разбойниках. Приезд в Астрахань. Сведения о народах, проживающих в Астраха-
ни и ее окрест. (татары ногайские, астраханские, хивинские; туркмены, киргизы, 
калмыки, каракалпаки, астраханские индейцы). Веротерпимость многочисленных 
народностей с различными вероисповеданиями на территории Астрахани. Г. За-
мянск. Встреча с калмыцким кн. Тюменем. Описание свадьбы кундурских татар. 
Посещение Селитряного городка (Джид-Хаджи).

667. Потто В.А. Из путевых заметок по степи: (Илецкий район) // ВС. 1876.  
Т. 110. № 8. С. 383–409; 1877. Т. 118. № 11. С. 154–172; № 12. С. 317–338.

Путевые заметки. 1872 г. Поездка по укреплениям в оренбургской степи. 
История укреплений. Форпосты. Казачьи ст-цы. Путь от Илецкой Защиты до 
Уильского укреп. Казахские аулы. Быт, нравы, одежда казахов. 

668. Потто В.А. Из путевых заметок по степям: (От Илека до Уила) // ВС.  
№ 11. 1877. С. 153–172.

Путевые заметки.  Цель путешествия – ознакомление с военной обстанов-
кой и положением русских отрядов в Степи (Урал). Приводятся этногр. сведения  
о местном населении: подробное описание Степи, жилище, быт, одежда, занятия 
скотоводством, нац. игры, болезни и их лечение знахарями и лекарями (даргера-
ми). Значение в Степи ярмарки, действующей в Уральском укреп.

669. Похвиснев м.Н. Путешествие за границу 1847 года // Щукинский сбор-
ник. Вып. 9. М., 1910. С. 384–433. 

Путевой дневник. Дневник поездки в Германию для лечения. Дорожные впе-
чатления во время переезда из Владимира в Петербург (природа, состояние дорог, 
попутчики и др.). Достопримечательности Петербурга (Эрмитаж, Академия ху-
дожеств, Исаакиевский собор). Поездка в Царское Село и Павловск. Быт и нравы 
петербургского высшего общества.

670. По Чембарскому уезду: (Путевые очерки и впечатления). Пенза: Журн. 
«Землеустроитель», 1912. 240 с., ил. Перед загл.: Б-в Н.

Путевые очерки. Лето 1912 г. Поездка по Чембарскому уезду Пензенской 
губ. для ознакомления с землеустройством крестьянских хоз-в. Хуторские хоз-ва  
в с. Пачелма. С. Тарханы: усадьба Арсеньевых, могила М.Ю. Лермонтова. Путь 
от Тархан до г. Чембара. Достопримечательности Чембара, памятные места, свя-
занные с В.Г. Белинским. Сс. Поим, Митрофаниха – владения Шереметьевых. 
Кредитное т-во в с. Соболевка. Низшая с.-х. школа в с. Завиваловка (имение  
Ф.И. Ладыженского). Палибинское казенное имение и низшая с.-х. школа. Древес-
ный питомник Ново-Шиниловского хутора. Крестьянские хоз-ва Высокинской вол.

671. Преображенский И.В. В Сарове: (Из дневника паломника) // РБ. 1903.  
Т. 287. № 9. С. 212–251. 

Путевой дневник паломника. Июль 1903 г. Посещение Темниковской Саров-
ской Успенской пустыни. Ее внешний вид, паломники. Приезд императорской се-
мьи.
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672. Прилуцкий монастырь: (Из дорожных записок) // Л. 1859. Т. 19. № 10. С. 
226–238. В конце подпись: Н. С. 

Путевые записки. Июль 1859 г. Поездка в Спасо-Прилуцкий монастырь неда-
леко от Вологды. Местность. История монастыря. Описание монастыря, его архи-
тектурных особенностей, общей атмосферы.

673. Прилуцкий Ю.В. [Шумилин Ю.В.] В захолустьях: (Путевые впечатле-
ния) // ВВ. 1915. Кн. 2/3. Т. 11/12. С. 146–167; Кн. 4/5. Т. 13/14. С. 158–179.

Путевые очерки. 1910-е гг. Поездка по Семеновскому (старообрядческому) 
уезду Нижегородской губ. Улангер, Оленевские и Комаровские скиты. Шарпан, 
Чернуха, Пафнутово, Керженецкий угол, развалины бывших скитов. Быт жителей.

674. Прилуцкий Ю. В захолустьях: (Путевые впечатления) // СЦ. 1916. № 24. 
С. 527–528. 

Путевой очерк. 1910-е гг. Старообрядческая д. Якимиха Семеновского уезда 
Нижегородской губ.

675. Пришвин м.м. В краю непуганых птиц: (Очерки выговского края). СПб.: 
Изд. А.Ф. Девриена, 1907. 200 с. 

Путевые очерки. 1906 г. Олонецкая губ. Поездка в Карелии на пароходе из 
Ладожского в Онежское оз. Из г. Поневец (северный берег Онежского оз.) на ло-
шадях до Выгозера. Карельский о-в. Природа, быт, этнография.

676. Пришвин м.м. По северу России: (Бытовые картинки) // РСуд. 1908.  
№ 7. С. 44–64; № 8. С. 72–95; № 9. С. 44–63; № 11. С. 80–98, ил.

Очерк. 14 мая – 15 авг. 1907 г. Путешествие по летнему берегу Белого моря  
и Мурману. Прибрежные и придорожные селения. Образ жизни поморов, их ре-
лигиозные верования. Плавание на траловом судне Н.Л. Копытова по Северному 
Ледовитому океану к Канину носу. Технический способ рыбной ловли.

677. Пришвин м.м. За волшебным колобком: (Из записок на крайнем севере 
России и Норвегии). СПб.: Изд. А.Ф. Девриена. Тип. А. Бенке, 1908. 314 с. 

Путевые очерки. Путешествие по Карелии и Норвегии.

678. Прогулка в Прилуцкий монастырь // Вологод. губ. вед. (газета). 1859. 
№ 22. В конце текста: В. П.

Путевой очерк. Пешая прогулка в Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской мо-
настырь возле Вологды.

679. Прогулка в Воскресенский монастырь // ЖЧВВУЗ. 1840. Т. 26. № 10.  
С. 485–487.

Путевой очерк, описание. Достопримечательности Воскресенского монастыря 
(Новый Иерусалим) и Никоновой пустыни.

680. Протопопов А.Д. Путевые записки по Мезенскому уезду в 1828 году // 
ОЗ. 1829. Ч. 37. № 105. С. 58–82; № 106. С. 254–273. 

Путевые записки. Описание отдельных населенных мест. Занятия населе-
ния (охота, оленеводство, рыбная ловля, торговля). Этногр. сведения о ненцах 
и коми. Болезни населения. Прививка оспы. Предложения по улучшению по-
ложения ненцев.
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681. Протопопов А.П. Путешествие русского человека на поклонение «Госпо-
дину-Государю» Великому Новгороду, святой Софии Золотоглавой и ее заповед-
ной святыне. [Соч. А.П. С-ина]. СПб.: Тип. Н.П. Богданова, 1858. 120 с. 

Путевые записки. Николаевская ж. д. Почтовый тракт от с. Чудова до Новго-
рода. Новгородский кремль. Софийский собор. Торговая сторона города. Юрьев 
монастырь.

682. Пудовкин С.А. Наше путешествие на Север в 1901 году. Юрьев: Тип. Ла-
акмана, 1905. [2], 102 с. 

Путевые записки. 2 июля – 7 авг. 1901 г. Москва, Петербург, их достопримеча-
тельности. Кронштадт, Выборг, Петрозаводск, Повенец. Почтовый тракт до Сум-
ского посада. Валаамский Спасо-Преображенский, Каневский Рождественский, 
Соловецкий Преображенский монастыри (церкви, скиты, библиотеки).

683. Пузанов Н.Д. Дневник путешественника в Валаамскую обитель в 1901 г. 
М.: Тип. Чуксина, 1902. 102 с. 

Путевые записки паломника. 23 мая – 3 июля 1901 г. Путь пешком, на поезде 
и на пароходах от Волоколамска до Валаама. Встречи с родственниками, с мест-
ными жителями и с духовенством. Посещение Ниловой Столбенской пустыни на 
оз. Селигер в Осташковском уезде Тверской губ. Соборы и монастыри Новгорода 
и Петербурга. Встреча с министром внутренних дел Д.С. Сипягиным. Царское 
Село, императорская семья. Дачи на ст. Парголово под Петербургом. Валаамский 
Спасо-Преображенский монастырь. Скиты, монахи, церковные службы.

684. Пунин А. Воспоминание о Лапландии // ЛП. 1914. № 2. С. 33–41; № 3.  
С. 65–71, ил. То же. Отд. отт. СПб., 1914.

Путевые очерки / воспоминания. Лето 1913. Путь от Кандалакши до Колы  
(по тундре, рекам и озерам). Хибинские горы. Растительность Кольского п-ова.

685. Путевые впечатления богомольца // Ст. 1879. Т. 4. Кн. 12. С. 470–481.  
В конце текста псевд.: Богомолец. 

Путевые впечатления. Авг. 1879 г. Поездка из Воронежа в Киев. Задонск. 
Елец. Курск. Киево-Печерская лавра. Пещеры. Успенский собор и другие киев-
ские церкви и монастыри.

686. Путевые впечатления // АрхЕВ. 1904. № 10. С. 410–414. В конце текста: Ф. С. 
Путевые заметки. 17 – 20 февр. 1904 г. Посещение посада Иенокса, сс. Кур-

тяево, Сюзьмы Архангельского уезда. Николаевский (Никольский) Корельский 
монастырь.

687. Путевые очерки: (Подолия) // КС. 1884. Т. 8. № 5. С. 1–32; Т. 9. № 7.  
С. 359–391; Т. 10. № 9. С. 53–81; Т. 10. № 10. С. 234–275; 1885. Т. 11. № 3.  
С. 465–489; Т. 13. С. 651–683. В конце текста: М.К.

Очерк. Очерки открываются беллетризованным рассказом о причинах путеше-
ствия, сборах. Описываются дорога, природа, достопримечательности, местные 
жители, сообщаются ист. сведения, местные легенды. Маршрут: м. Смотрич – Ка-
рачковцы – м. Черче – м. Устье – Жванец – Брага – Хотин – плавание по Днестру  – 
Бакота – Ушица – Лидана – с. Буша – Могилев – с. Бронница.



108

Часть I. Российская империя

688. Путевые заметки: (От Черного Яра до Астрахани) // Ил. 1845. Т. 1. № 30. 
С. 474–475; № 31. С. 485. 

Путевые заметки. Описание степи и Соляных озз. Краткие сведения о горо-
дах: Черный Яр, Енотаевск, Астрахань (местоположение и вид, ист. и экономиче-
ские данные).

689. Путевые записки и исторические воспоминания при проезде из  
С.-Петербурга по Ярославской губернии в июле 1836 года // ЯЕВ. 1897. № 34.  
С. 522–527; № 35. С. 539–542.

Путевые записки. Дорожные впечатления (пейзаж, состояние дорог в губ.  
и др.). Описание места битвы русских с татарами на р. Сити в 1237 г. Уездные 
города Молога, Рыбинск.

690. Путешествие к Липецким минеральным водам в 1803 г. М.: Тип. Кряжева 
и Мея, 1804. С. 160–167. Прил.: Список исцелившихся на водах.

Путевые письма. Путевые заметки в форме писем. Сведения о Липецке и его 
окрест. (ист. данные, ист.-архитектурные памятники и другие постройки). Описа-
ние курорта. Коротко о липецких чугунных заводах и ярмарке.

691. Путешествие Ея Императорского Величества в полуденный край Рос-
сии, предприемлемое в 1787 году. СПб.: Печ. при Горном училище, 1786 (издание 
предваряло поездку Екатерины II).

Описание маршрута планируемой поездки Екатерины II с указанием рассто-
яний между промежуточными точками и подробным описанием каждого насе-
ленного пункта, рек, местечек и т.п. От Санкт-Петербурга до Киева сухим путем 
через Смоленск, Новгород и Чернигов. Затем водным путем по Днепру до строя-
щегося Екатеринослава, далее снова по суше до Херсона через Борислав, Перекоп  
и Бахчисарай до Севастополя, затем через Ак-Мечеть (Симферополь), Карасу-
базар, Судак и Старый Крым на Феодосию. Далее через Арабат и Таганрог до 
Черкасска, оттуда на Азов, затем через Харьков, Белгород, Курск, Орел и Тулу до 
Москвы, от которой через Тверь и Новгород в Санкт-Петербург.

692. Путешествие Его Величества Государя Императора чрез Орловскую гу-
бернию в 1823 году. Орел: Тип. Губ. правл., [1823]. 23 с. То же. Орел, [1823]. 29 с.

Путевой очерк. Маршрут: Мценск, Орел, Карачев, Брянск. Церемония встре-
чи. Маневры под Орлом, смотр войск.

693. Путешествие Его Высокопревосходительства господина генерал-лейте-
нанта, кавалера, лейб-гвардии майора, депутатского маршала Александра Ильича 
Бибикова, для порученного ему дела, с составляющими свиту его... ротмистром 
Поливановым.., подпоручиком Соймоновым.., сержантом Бушуевым и мною, сие 
писавшим... из Санктпетербурга в 1769-м году // Памятники новой русской исто-
рии. Т. 3. Отд. 2. СПб., 1873. С. 33–86. 

Дневник. Описание бытовых подробностей путешествия, пребывания в Вы-
борге, Фридрихсгаме; Вильмаидстранде. Быт и нравы местных жителей. Краткая 
характеристика городов, крепостей и укреплений. Поездка, предпринятая по по-
ручению Екатерины II с целью изучения укреплений русской границы.
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694. Путешествие в Воскресенский монастырь, называемый ныне Новым  
Иерусалимом // BE. 1804. Ч. 16. № 14. С. 97–108. В конце текста: К. 

Путевой очерк. Поездка в Новый Иерусалим. Церкви монастыря, его ризница 
и библиотека. Окрест. монастыря. Никонова пустынь.

695. Путешествие по России Е. И. В. государя-наследника-цесаревича // 
ЖЧВВУЗ. 1837. Т. 6. № 23. С. 327–340; № 24. С. 463–467; Т. 7. № 26. С. 239–255; 
№ 27. С. 358–368; № 28. С. 513–521; Т. 8. № 29. С. 138–143; № 30. С. 258–276.

Путевые очерки. 1837 г. Маршрут поездки вел. кн. Александра Николаевича 
(Европейская Россия, Урал, Западная Сибирь). Посещение Нижегородской ярмар-
ки, уральских заводов, учебных и благотворительных заведений. Смотры войск. 
Церемониал встреч. Общение с представителями дворянства, духовенства, чинов-
ничества, купечества.

696. Раевич И.А. Действительное путешествие в Воронеж. М.: Тип. И. Смир-
нова, 1838. 163 с.

Очерк. Поездка в Воронеж с целью посещения святых мест. Москва – Тула – 
Задонск – Воронеж. Путевые приключения. Храмы, монастыри. Прогулка по Во-
ронежу. Ист. сведения о Воронеже.

697. Раевский А. Окрестности Москвы // СО. 1815. Ч. 25. № 40. С. 53–65. 
Путевые записки. Нач. 1820-х гг. Впечатления от поездки в Царицыно, Коло-

менское, Петровское, Кунцево и др.

698. Раевский В.Ф. Возвращение декабриста // С. 1912. № 12. С. 291–300  
(в ст. П.Е. Щёголева «Возвращение декабриста»). То же. Раевский В.Ф. Матери-
алы о жизни и революционной деятельности / публ. и коммент. А.А. Брегман,  
Е.П. Федосеевой. Иркутск, 1983. Т. 2: Материалы судебного процесса и докумен-
ты о жизни и деятельности в Сибири. С. 364–376.

Путевые записки. Поездка в Москву и Петербург в 1856 г. Путевые впечатле-
ния от Томска, Омска. Судьба детей автора. Местные чиновники. В.К. Падалка. 
Рассказ о жизни Волконских, А.Н. Муравьёва после ссылки.

699. Рамзай В. У самоедов Канинского полуострова. [Пер. с нем. И. Альфон-
сова] // ИОАИЭ. 1907 (1908). Т. 23. Вып. 6. С. 458–471. Пер. по изд.: Ramsaej  
W. Ein Besuch bei den Samoieden auf der Halbinsel Kanin // Journal de la Societe 
Finno – ougrienne, 1906. № 23. To же. Отд. отт.: Казань, 1908.

Путевые очерки. Лето 1903 г. Ненцы (самоеды): их численность, поселения, 
занятия, домашняя утварь, нравы, верования. 

700. Регель К.В. Путешествие по Кольскому полуострову летом 1913 года // 
ИАОИРС. 1914. № 11. С. 329–338; № 12. С. 372–377. 

Путевые очерки. 3 июля – 8 авг. 1913 г. Плавание вверх по Варзуге и вниз по 
Поною. Течение рек, их берега, притоки, пороги. Кинемурские озз. С. Варзуга 
Кемского уезда Архангельской губ. Занятия крестьян: семужный и жемчужный 
промыслы. Летний и зимний погосты каменских саами (лопарей). 
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701. [Рейхельт Н.Н.] Путник: (Константинополь, Афон, Македония и уголки 
России). СПб.: Тип. Суворина, 1905. 346 с.

Путевые очерки. 1902–1903 гг. О России: Путевые впечатления. Крымские 
баптисты. Арзамас и его святыни. Серафимо-Дивеевский Троицкий и Серафимо-
Понетаевский Скорбященский монастыри (Нижегородская губ.). Темниковская 
Саровская Успенская пустынь (Тамбовская губ.). 

702. Решетников Ф.м. Очерки обозной жизни // Невский сборник. СПб.: Тип. 
К. Вульфа, 1867. С. 432–472.

Очерки. Поездка из Екатеринбурга в Пермь «с обозом» (за неимением денег 
на казенную или вольную почту). Приготовления к дороге. Переговоры с ямщи-
ками. Ямщицкий быт, правила. Путешествие. Отношения с ямщиками в дороге. 
Ямщицкие разговоры, обычаи, одежда, стол. Постоялые дворы. Дорожные проис-
шествия.

703. Риппас П.Б. Кольская экспедиция 1898 года: (Предварительный отчет) // 
Изв. ИРГО. 1899. Т. 35. Вып. 3. С. 292–312.

Отчет. Лето 1898 г. Командировка ИРГО на Кольский п-ов, в бассейн р. Варзуги 
для топогр. и геол. исследований. Топогр. съемка речных систем Кольского п-ова 
(Варзуга, Поной, Пана), составление карты. Описание дорожной системы, связыва-
ющей Кузомень и Варзугу с саамскими погостами в центре п-ова и с Колой.

704. Робуш м.С. По Ледовитому океану: (Из путевых заметок) // ИВ. 1890.  
Т. 42. № 10. С. 83–118; № 11. С. 392–423; № 12. С. 671–709.

Путевые заметки. 1883 г. Посещение рыболовецких становищ на Мурман-
ском побережье. Китобойный промысел. Салотопные заводы. Положение рабо-
чих. Становище Малые Карманкулы на Новой Земле. Встреча с полярной экс-
педицией РГО. Спасательная ст.: жилые здания, склады, научное оборудование. 
Самоеды (ненцы). Их занятия рыболовством и охотой. Промышленники-поморы. 
Природные условия Новой Земли. Птичьи базары. Возвращение в Архангельск. 
Участие в спасении голландской и датской полярных экспедиций. Югорский 
Шар. О-в Вайгач.

705. Розанов В.В. Федосеевцы в Риге // Новое Время (газета). 1899. 27 авг.
Очерк. Пребывание в Риге в 1899 г. Впечатления от местных жителей «нем-

цев», отличие Риги от провинц. русских городов, рижская секта федосеевцев  
и посещение их моленной.

706. Розанов В.В. Эстонское затишье // Новое Время (газета). 1903. 20 авг.
Очерк. Поездка в Прибалтику в 1899 г. Аренсбург, о-в Эзель, Лифляндская 

губ. Устройство города (его благоустроенность), характер населения. Сравнение  
с провинц. городками в России.

707. Розанов В.В. Поездка в Абро // Летописец. 1904. № 8. С. 255–256.
Очерк. Плавание на паруснике на о-в Абро (Абрука) в Рижском зал.
708. Розанов В.В. По тихим обителям // Новое Время (газета). 1904. № 10.  

18 авг.; № 1. 15 сент.
Путевой очерк. Описана поездка в Саров к месту памяти Серафима Саровско-

го (Понетаевский женский монастырь, святые источники, Дивеево).
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709. Розанов В.В. Русский Нил // Новое Время (газета). 1907. № 26. 30 июня; 
№№ 17, 18, 24. 27 июля; № 5, 24. 31 авг. 

Путевой очерк. Плавание на пароходе по Волге (Рыбинск, Кинешма, Ярос-
лавль, Нижний Новгород, Казанская губ., Симбирск, Саратов). В описаниях го-
родов, музеев, монастырей и попутчиков затрагиваются основные темы Розанова 
(русский нац. характер, христианство, иудаизм и ислам, судьба русского «обра-
зованного сословия», русская литература). Рассуждения о значении Волги для  
русской цивилизации, о роли волжских городов в биографии автора, практиче-
ские советы туристам.

710. Розанов В.В. Киев и киевляне // Новое Время (газета). 1910. 17, 24 сент.
Путевой очерк. Поездка в Киев в 1910 г. Посещение храма св. Софии и Влади-

мирского собора. Подробно рассказывается об их устройстве, убранстве.
711. Розанов В.В. Уголок Бессарабии // Новое Время (газета). 1913. 21, 31 мая; 

20 июня; 4 июля.
712. Розанов В.В. Возле хлебов // Новое Время (газета). 1913. 16 июля.
713. Розанов В.В. Из монастыря домой // Новое Время (газета). 1913. 3 сент.
Цикл очерков. Поездка 1913 г. в Бессарабию в имение Сахарна. Образ жизни  

и культура населения (молдаване, евреи), сел. хоз-во, монастыри, ряд соц. и фило-
софских проблем.

714. Розанов Н.И. Прогулка по России: (Поездка в Залесский и Ярославский 
край летом 1852 г.) // П. 1853. Т. 10. № 7. С. 81–108.

Путевые записки. Природа. Города Ростов, Ярославль, Переславль-Залесский 
и др., их местоположение, история, архитектура. Занятия населения (огородни-
чество в окрест. Ростова; льняная пром-сть в Ярославской губ.; рыболовство на 
Переяславском оз.). Обычаи и обряды. 

715. Романченко Н.Ф. Поездка в Никольско-Сясьский погост Новоладожско-
го уезда. Пг.: Тип. «Общественная польза», 1915. 15 с.

Путевой очерк. 1910-е гг. Осмотр церквей Новоладожского уезда. Их история, 
архитектура, интерьер, современное состояние.

716. Россиев П.А. Поездка в Кашин // ЖР. 1903. Т. 3. № 116. С. 133–136; № 117. 
С. 151–153.

Путевой очерк. Нач. 1900-х гг. Дорожные впечатления. Кашинский Никола-
евский Клобуков монастырь. Улицы г. Кашина. Минеральные источники. Быт  
и нравы местных жителей.

717. Россиев П.А. Светлое Поморье // ИВ. 1907. № 9. С. 917–954.
Путевые и исторические очерки. Карельское Поморье. Быт и нравы населения, 

старообрядчество, архитектура. 

718. Русов м. По Галичине // ВЕ. 1904. Т. 4. Кн. 7. С. 251–273.
Путевые записки. Путешествие по Галиции (Стрий, Карпаты) и Гуцульщине. 

Ландшафты, быт и проблемы населения (украинцы, гуцулы).
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719. Рычков Н.П. Журнал, или Дневные записки путешествия капитана Рыч-
кова по разным провинциям Российского государства, 1769 и 1770 гг. Т. 1–2. СПб.: 
При Имп. Академии наук, 1770–1772.

Путевой дневник. Путешествие по Заволжью, Приуралью, Казанской и Орен-
бургской губ. Местоположение, история, архитектура, состав населения, пром-
сть, ремесла городов Пермь, Соликамск и др. Сел. хоз-во, полезные ископаемые, 
их разработка (рудники, соляные копи). Нравы, обычаи, религия, искусство чере-
мисов, мари, вотяков, тептярей, татар.

720. Рычков Н.П. Дневные записки путешествия капитана Николая Рычкова  
в Киргиз-Кайсацкой степи в 1771 году. СПб.: При Имп. Академии наук, 1772. 104 с.

Путевой дневник. Описание киргиз-кайсацкой степи в конце XVIII в. Поход 
под предводительством ген.-майора фон Траубенберга с целью возврата мятеж-
ных волжских калмыков. От Орской креп. – по киргиз-кайсацким степям. Попут-
ное описание рельефа, геологии, речной сети. Расположение питьевых источни-
ков. Флора, фауна. Киргиз-кайсаки и соседние народы. Занятия, обычаи, законы, 
особенности характера, отношение к религии. Усть-Уйская, Крутоярская, Кара-
кулинская, Троицкая крепп. Краткое описание древних городищ, расположенных  
в дол. р. Демы.

721. Сабуров я. Поездка в Саратов, Астрахань и на Кавказ // МН. 1835. Ч. 2.  
С. 176–229; Ч. 3. С. 197–219; Ч. 4. С. 34–59. То же. Отд. отт.: М., 1835.

Путевые очерки. 1832 г. Характер местности. Саратов. Астрахань. Екатеринен-
штадт (нем. колония). Секта гернгутеров. Пятигорск. Железноводск. Кисловодск. 
Кавказские минеральные источники. Курортный быт. Хоз-во, быт и нравы немцев 
Поволжья, калмыков и черкесов.

722. Савваитов П.И. Дорожные заметки от Вологды до Устюга // М. 1842.  
Ч. 6. № 12. С. 310–336.

Путевые заметки. Поездка в июле – авг. 1841 г. Окрест. Вологды, Тотьмы  
и Великого Устюга. Р. Сухона и ее притоки. Соляные варницы близ Тотьмы. Ос-
мотр старинных церквей и монастырей. Поиски старинных книг и рукописей  
в монастырских библиотеках и архивах. Записи русских народных песен, сказа-
ния и пословицы коми, выписки из ист. документов.

723. Садовников Д.Н. Русская земля: Жигули и Усолье на Волге: (Наброски 
путем-дорогой) // Бес. 1872. Кн. 11. С. 42–63; Кн. 12. С. 51–80.

Путевые заметки. 1870-е гг. Жигулевские горы и легенды о них. Рельеф местно-
сти. Растительность. Занятия местных жителей. Сс. Жигули и Усолье, их история.

724. [Салиас де Турнемир Е.А.] Волга: (Путевой очерк) // Бес. 1872. № 1.  
С. 69–132. В конце текста: Е. Салиас.

Очерк. 1870-е гг. Московско-Нижегородская ж. д. Плавание по Волге от Ниж-
него Новгорода до Царицына. Берега реки. Судоходство. Сплав леса. Торговля. 
Нижний Новгород. Казань. Симбирск. Саратов. Царицын.
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725. Салтыков А.В. Записки путешественника в Сарепту: (Журнал Графа 
С-ва) // Памятник отечественных муз, изданный на 1827 год, Борисом Федоро-
вым. СПб.: А. Смирдин, 1827. С. 47–80.

Путевые записки. Путь из Москвы в Сарепту через Бронницы, Коломну, Ря-
зань, Тамбов и Царицын с указанием промежуточных деревень, станиц и хуторов. 
Подробнее всего – сведения о Сарепте, с описанием геогр. положения города, его 
окрест. и жителей.

726. Сатин А.Д. На Низовьях Дуная // РВ. 1879. № 4. С. 739–756. 
Дневник. Ряд датированных записей, фиксирующих этапы военной морской 

кампании (Вилков, Одесса, Тульча, Сатунов).

727. Сбитнев И.м. Поездка в Харьков // ВЕ. 1830. Т. 172. № 15/16. С. 203–253; 
Т. 173. № 17. С. 33–65.

Путевой очерк. 1829 г. Путевые впечатления от Новгород-Северского до Харь-
кова. Вид Десны. Состояние дорог. Придорожные хутора, селения, города: Кро-
левец, Батурин, Конотоп, Ромен, Гадяч, Ахтырка, Сумы, Глухов, Харьков. Ист. 
сведения о них, архитектура. Харьковский ун-т и его профессора.

728. Свиньин П.П. Печерская лавра и пещеры // ОЗ. 1818. Ч. 1. № 41. С. 1–44. 
То же. [В отрывках]. Свиньин П.П. Картины России и быт разноплеменных ея на-
родов. Ч. 1. СПб., 1839 (под загл.: Киево-Печерская лавра).

Путевой очерк. Сент. 1815 г. Описание Киево-Печерской лавры и ее достопри-
мечательностей.

729. Свиньин П.П. Поездка в Грузино (1818) // СО. 1818. № 39. С. 3–34; № 40. 
С. 49–74.

Путевые записки. Подробное описание поездки в имение гр. А.А. Аракчеева 
Грузино. Путь от Чудова, по тихвинской дороге. Картина Волхова и его окрест. 
Памятники Павлу I и 13-ти погибшим сослуживцам Аракчеева по военным по-
ходам 1812–1814 гг. Утренняя служба в древней вотчинной церкви. Церковная 
ризница. Организация внутреннего пространства храма. Оранжерея и грот на бе-
регу Волхова. Бульвар и пристань. Дом и сад. Башня кн. Меньшикова с его бюстом 
(грузинская вотчина была пожалована Петром I в 1705 г. кн. А.Д. Меньшикову). 
Окрест. деревни.

730. Свиньин П.П. Поездка в Кронштадт // ОЗ. 1820. Ч. 1. № 1. С. 103–124;  
Ч. 1. № 2. С. 239–284. 

Путевой очерк историко-этнографического характера. Травелог познава-
тельно-поучительного характера: познакомить читателя с топографией порта-
крепости, напомнить об истории его основания. Упоминание в травелоге любой 
топогр. точки сопряжено с комментарием этногр., либо ист. характера. Описыва-
ются способы отправки из Петербурга (Сенатская пристань, Английская набереж-
ная), впечатление от выхода по Неве, через Финский зал. в Балтийское море, вид 
по левому (Сергеевская пустынь, Стрельна, Петергоф, Ораниенбаум) и правому 
(Финляндия, Лахта) берегам. В Кронштадте предметом основного внимания ста-
новятся: кан. Петра Великого и его окрест., домик Петра Великого, сад вокруг 
него, канатный и литейный заводы, парусная палата, пушечный двор, Богоявлен-
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ская церковь и Андреевский собор, морской госпиталь, штурманское, военно-си-
ротское и народное училища, острог, купеческая гавань.

731. Свиньин П.П. Прогулка по Кремлю // ОЗ. 1821. Ч. 8. № 18. С. 3–24; 1822. 
Ч. 8. № 19. С. 227–253; Ч. 9. № 22. С. 209–230; Ч. 10. № 25. С. 220–257.

Прогулка / исторические очерки. Цель прогулки по Кремлю та же, что и в дру-
гих очерках автора об окрест. Москвы: показать русскому читателю, что после фр. 
нашествия и пожара 1812 г. ист. реликвии Кремля сохранены / восстановлены, 
познакомить с изменившимся обликом Кремля, утратившим многие «достопа-
мятные урочища», но хранящим многочисленные следы истории русской госу-
дарственности, русской церкви. Впечатления от прогулки связаны с основными 
соборами Кремля (Спас на бору, Успенский, Архангельский, Благовещенский, 
колокольня Ивана Великого), сопровождаются подробными ист. комментариями.

732. Свиньин П.П. Воспоминания в степях Бессарабских // ОЗ. 1821. Ч. 5.  
№ 9. С. 3–24; 1822. Ч. 11. № 27. С. 3–51; 1823. Ч. 15. № 39. С. 3–19.

Путевые записки. Поездка по Бессарабии. Памятники древности: Траянов 
вал, Овидиево оз., Аккерман, Татар-Бунар, Килия. Места, связанные с ист. лич-
ностями: Кагульское поле (П.А. Румянцев) – Измаил (А.В. Суворов) – г. Тучков  
(С.А. Тучков) – О-в Чатал – Яссы (Потемкин) – Скуляны – Кишинев. Обширные 
ист.-этногр. комментарии. 

733. Свиньин П.П. Странствия в окрестностях Москвы // ОЗ. 1822. Ч. 9. № 21. 
С. 3–34; 1822. Ч. 12. № 30. С. 3–32.

Путевой очерк историко-этнографического характера. Цель странствий  
и очерков о них – убедить русского читателя в том, что «знакомые» ему окрест. 
Москвы не уступают по красоте, ист. ценности предместьям европейских столиц. 
Автор планирует осматривать в течение лета ежедневно по два и более места  
в Подмосковье и отражать впечатления от них (включающие обширные ист. 
справки) в своих очерках. Маршрут первого дня странствий: Преображенское – 
Измайлово – Горенки – Кассино – Кусково – Коломенское – Царицыно.

734. Свиньин П.П. Прогулка в Шлиссельбург в сентябре прошлого года //  
ОЗ. 1823. Ч. 13. № 33. С. 3–35; Ч. 14. № 36. С. 3–18; Ч. 16. № 42. С. 280–303.

Путевые записки. Дорога из Петербурга до Шлиссельбурга: слобода Большая 
Рыбацкая, обелиск 1789 г. жителям слободы, история слободы, знакомство с осо-
бо примечательными поселянами (Ф. Слепушкин). Прогулка по Шлиссельбургу: 
история основания крепости, крепостная стена (8 башен и 6 бастионов), комен-
дантский дом, пороховой магазин, водяной ров вдоль северной и западной стен. 
Ладожский кан., история его строительства. Кошкинский маяк, Веберова ситцевая 
фабрика, собор, Преображенская гора, Красные сосны, гробница царицы. 

735. Свиньин П.П. Плавание по Волге в Казань и к развалинам Болгар в 1823 
году // ОЗ. 1824. Ч. 17. № 45. С. 3–46; Ч. 18. № 48. С. 1–35. То же (в отрывках). 
Свиньин П.П. Картины России и быт разноплеменных ея народов. Ч. 1. СПб., 
1839 (под загл.: Развалины города Болгар).

Путевой очерк. Казань и развалины бывшей столицы Булгарского царства. 
Рассказ (со слов очевидца) о посещении этого ист. места Екатериной II в 1767 г.
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736. Свиньин П.П. Посещение Илецкой защиты в 1824 году // ОЗ. 1825. Ч. 23. 
№ 63. С. 1–24; № 64. С. 145–157.

Путевые записки. Геогр. положение, дороги. Ист. сведения и современное со-
стояние соляных разработок. Положение рабочих, арестантов. Илецкие казаки. 
Характеристика местного общества.

737. Свиньин П.П. Обозрение путешествия издателя «Отечественных запи-
сок» по России, в 1825 году, относительно археологии // ОЗ. 1826. Ч. 25. № 69.  
С. 37–63; Ч. 25. № 70. С. 306–327; Ч. 25. № 71. С. 438–467; Ч. 26. № 72. С. 102–126; 
Ч. 26. № 74. С. 435–445; Ч. 27. № 75. С. 91–118; Ч. 27. № 76. С. 244–279.

Путевые записки. Путешествие для сбора информации об археол. памятниках 
и находках, хранилищах и хранителях древностей. Маршрут путешествия: Мо-
сква – Калуга – Тула – Куликово поле – Липецк – Воронеж – Тавров – Павловск  – 
Новочеркасск – Старочеркасск – Таганрог – Нахичевань – Тамань – Керчь  – Фе-
одосия – Судак – Алушта – Гурзуф – Ялта – Алупка – Балаклава – развалины 
Херсонеса – Севастополь – Бахчисарай – Чуфут-Кале – Одесса – Николаев – Пол-
тава – Переяславль – Киев – Чернигов – Смоленск – Могилев – Орша – Вязьма  – 
Можайск – Бородино.

738. [Свиньин П.П.] Рыбинск, богатейший внутренний порт России //  
ОЗ. 1826. Ч. 28. № 78. С. 3–24; № 79. С. 189–199. В конце текста: П. С.

Путевой очерк. 1824 г. Дорога из Углича в Рыбинск. Местоположение и вид 
Рыбинска. Торговля и судоходство. Занятия, нравы и обычаи населения.

739. Свиньин П.П. Поездка на Елтонское озеро: (Из путевых записок изда-
теля «Отечественных записок» 1824 г.) // ОЗ. 1827. Ч. 31. № 87. С. 3–24; № 88.  
С. 241–265; № 89. С. 397–415. 

Путевые записки. Геогр. сведения об оз. (совр. оз. Эльтон в Прикаспийской 
низм.). Соляные разработки. Организация вывоза соли и оптовая торговля ею. По-
ложение рабочих.

740. Свиньин П.П. Путешествие в Соловецкий монастырь… в 1828 году //  
ОЗ. 1829. Ч. 37. № 105. С. 119–151; Ч. 37. № 106. С. 209–223; Ч. 38. № 108.  
С. 59–78; Ч. 39. № 111. С. 402–430. 

Путевые заметки. Погосты, монастыри, села, города Повенец и Кемь. Быт  
и нравы населения. Ист. сведения о Соловецком монастыре, его архитектура.

741. Свиньин П.П. Картина Оренбурга и его окрестностей: (Из живописного 
путешествия по России издателя «Отечественных записок» в 1824 г.) // ОЗ. 1828. 
Ч. 35. № 99. С. 3–38.

Путевой очерк. Ист. сведения о городе. Его местоположение, планировка, от-
дельные здания. Учебные заведения. Занятия жителей (торговля, ремесла).

742. Свиньин П.П. Первый день моего пребывания в Архангельске: (Из жи-
вописного путешествия по России издателя «Отечественных записок» в 1828 г.) // 
ОЗ. 1829. Ч. 39. № 111. С. 104–128.

Путевой очерк. Вид города с моря и его достопримечательности: собор, домик 
Петра I, старый Монетный двор.

743. Свиньин П.П. Взгляд на Одессу: (Из живописного путешествия по Рос-
сии издателя «Отечественных записок» 1825 г.) // ОЗ. 1830. Ч. 41. № 117. С. 1–46.

Путевые записки. Описание города. Соборы, церкви, монастыри, Ришельев-
ский лицей. Торговля. Маневры эскадры Черноморского флота. Античные древ-
ности из коллекций И.П. Бларамберга и И.А. Стемпковского.
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744. Свиньин П.П. Полтава: (Из живописного путешествия по России изда-
теля «Отечественных записок») // ОЗ. 1830. Ч. 42. № 120. С. 1–43. То же. [В от-
рывках].

745. Свиньин П.П. Воспоминания и наблюдения во Пскове // О3. 1830. Ч. 43. 
№ 123. С. 1–30.

Путевой очерк. Сведения по истории и описание архитектурных памятников 
(Кремль, Поганкины палаты и др.). Рыболовство в окрест. Пскова.

746. Свиньин П.П. Картины России и быт разноплеменных ея народов. Ч. 1. 
СПб., 1839 (под загл.: Полтава и шведская могила на Полтавском поле).

Путевой очерк. Конец 1820-х гг. Дорога от Решетиловки до Полтавы. Вид го-
рода. Осмотр гимназии, больницы, богадельни. Встреча с И.П. Котляревским.

747. Святой уголок // ВятЕВ. 1910. № 7. С. 187–201 (неофиц.). В конце текста: 
Мария Р.

Путевой очерк. Авг. 1908 г. Посещение Белгородского Свято-Николаевского 
монастыря в Осинском уезде Пермской губ. Игумен Варлаам (Василий Ефимович 
Коноплев). Серафимовский скит. 

748. Севергин В.м. Продолжение записок путешествия по западным провин-
циям Российского государства, или Минералогические, хозяйственные и другие 
примечания, учиненные во время проезда чрез оные в 1803 г. СПб.: Имп. Акаде-
мия наук, 1804. [8], 168 с.: 4 табл. О Тверском крае: С. 147–148, 153–162. 

Путевые записки. Путешествие в местечко Семятич (прусская часть Польши), 
по повелению имп. Александра I, для осмотра, приема и препровождения в Мо-
сковский ун-т материалов натурального кабинета покойной кн. Анны Яблонов-
ской. Экспедиции 1802–1803 гг. Маршрут: Петербург (15 янв. 1802) – Ямбург – 
Нарва – Дерпт (Тарту) – Рига – Митава (Елгова) – Шадов (Шедува) – Кейданы 
(Кедайняй) – Ковно (Каунас) – Вильна (Вильнюс) – Гродно – Щучин – Скидель – 
Семятичи – Гродно – Новогрудок – Столбцы – Минск – Борисов – Лосница – Круп-
ки – Толочин – Орша – Смоленск – Красное – Вязьма – Дорогобуж – Гжатск – 
Москва – с. Завидово и д. Шоша Тверского уезда – с. Спасское Корчевского уез-
да – д. Мелково Тверского уезда (Старое Мелково Конаковского р-на) – Тверь – 
Медное – Торжок – Выдропужск – Вышний Волочек – Николо-Столобенская 
пустынь – Хотилово – Едрово – Яжелбицы – Новгород – Петербург; Петербург  
(3 июня 1803) – Тосно – Чудово – Подберезье – Новгород – Бронницы – Крестцы – 
Яжелбицы – Валдай – Боровичи – Валдай – Зайцево – Старая Русса – Порхов – 
Псков – Опочка – Полоцк – Сенно – Толочин – Могилев – Чериков – Мстиславль – 
Орша – Витебск – Велиж – Невель – Великие Луки – Торопец – Великие Луки – 
Порхов – Луга – Гатчина – Петербург. Этногр. состав населения, хоз., минерал. 
и почвенные особенности местности, месторождения железной руды, мрамора, 
водные коммуникации, православные святыни, архитектурные и рукотворные до-
стопримечательности, крестьянские промыслы Тверской губ., история и этногра-
фия Торопца, нравы, обычаи и промыслы его жителей.
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749. Семечкин Л. Кривой рог: (Описание местных богатств железных руд) // 
МС. 1874. Т. CXLV. № 12. С. 1–22.

Отчет. Осмотр местности в 1873 г. Местечко Кривой Рог (граница Екатеринос-
лавской и Херсонской губ.). Рельеф, полезные ископаемые, сведения из истории. 

750. [Сенковский О.И.] Отрывок из Путешествия Иосифа Сенковскаго: [Из 
Dziennika Wilenskiego, 1819. T. 2] // ВЕ. 1820. Ч. 109. № 1. С. 19–33.

Путевые записки. Поездка из Вильны через Волынскую, Подольскую и Хер-
сонскую губ. в Константинополь 1819 г. Поветовый (уездный) г. Острог на Волы-
ни. Население, ремесла и торговля, отношения национальностей.

751. Сенковский О.И. О Греческом училище в Одессе: [Из Dziennika 
Wilenskiego, 1819. T. 2; 1820. T. 1] // ВЕ. 1820. Ч. 110. № 7. С. 202–208.

Путевые записки. Поездка из Вильны через Волынскую, Подольскую и Хер-
сонскую губ. в Константинополь 1819 г. Одесса, Греческое коммерческое училище.

752. Сент-Илер К.К. Как мы прошли с Белого моря в Финляндию: (Отклики 
войны на Севере). Юрьев: Типоцинк. Милло, 1915. 44 с.

Путевые очерки. Июль – 4 авг. 1914 г. Участие автора в зоол. исследованиях 
на западном берегу Кандалакшской губы. Жизнь в Ковде в первые дни войны. 
Начальник местной таможенной заставы К.А. Дьяконов. Возвращение в Юрьев 
через Карелию и Финляндию. Реки и озера Карелии. Карелы: быт, нравы.

753. Сербов И.А. Поездка по Полесью летом 1912 г. // ЗСЗО РГО. 1913. Кн. 4. 
С. 70–102. То же. Вильна, 1914. (под загл.: Поездки по Полесью 1911 и 1912 гг.).

Путевой очерк. 8 июня – 12 авг. Путешествие по Полесью между Днестром 
и низовьями Припяти. Топография местности. Придорожные деревни. Города 
Слуцк, Пинск, Мозырь. Местное население: язык, быт, нравы, занятия, обряды  
и поверья. Р. Припять, ее берега. 

754. Сергий. Письма из Сарова, 13–22 июля 1903 года. СПб.: Тип. Фроловой, 
1903. 64 с. 

Путевой очерк. Дорога от Арзамаса до Сарова. Приготовления к приезду Ни-
колая II. Темниковская Саровская пустынь и Серафимо-Дивеевский монастырь. 
Окрест. Сарова, источник, «городок» для паломников. Императорская семья.

755. [Сиденснер А.К.] Сведения о Мурманском береге, собранные летом 1896 
года, контр-адмиралом Сиденснером. СПб.: Тип. Мор. Мин-ва, 1897. 102 с.

Путевые очерки. 7 июня – июль 1896 г. Путешествие по Мурманскому берегу 
на пароходах и пешком. Природа и гидрография побережья.

756. Сидоров В.м. Окольной дорогой: (Путевые заметки и впечатления). СПб.: 
Тип. А. Катанского и К°, 1891. II, 338 с. То же. СПб., 1894, 1897.

Путевые заметки. Конец 1880-х гг. Поездка в Екатеринославскую губ. через 
Прибалтику и Белоруссию. Рига, Вильна, Гомель, Киев, их достопримечательно-
сти и население. Киево-Печерская лавра. Плавание из Одессы в Константинополь. 
Возвращение в Севастополь. Памятники Крымской войны в Севастополе. Окрест. 
города: Херсонес, Георгиевский монастырь, Инкерман. Симферополь. Южный бе-
рег Крыма. Поездка по Екатеринославской губ. Днепровские порр. Екатеринослав.
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757. Сидоров В.м. По России: (Путевые заметки и впечатления): В 2 т. СПб., 
1894, 1897. Изд. 2. Т. 1: От Валдая до Каспия. СПб.: Тип. А. Катанскаго, 1895.  
360 с.; Т. 2: По России: Кавказ: (Путевые заметки и впечатления. Практические 
сведения для туриста). СПб.: В тип. М. Акинфиева и И. Леонтьева, 1897. 675 с. 

Путевые заметки. 1890-е гг. Верховья Волги. Озз. Стерж, Овселуг, Селигер. 
Валдайские горы. Притоки Волги. Жигули. Приволжские села и монастыри. По-
селения раскольников, нем. колонии. Тверь, Углич, Рыбинск, Ярославль, Костро-
ма, Кинешма, Нижний Новгород, Казань, Симбирск, Самара, Саратов, Астрахань 
и другие города, их внешний вид и достопримечательности. Дельта Волги.

758. Сидоренко м.Д. Николае-Павдинская лесная дача на восточном склоне 
Урала // ЗКГК. 1902. № 2/3. С. 41–51.

Путевой очерк. Лето 1901 г. Поездка по служебным и личным делам из Одес-
сы в Верхотурский уезд Пермской губ. Г. Верхотурье. Николае-Павдинская лес-
ная дача (горный округ). Геол. строение местности. Полезные ископаемые. Флора  
и фауна. Дороги. Лесные пожары. Населенные пункты. Занятия местного насе-
ления: русских, коми (зырян), манси (вогулов). Восхождение на Сухогорский ка-
мень. Плавание на челне по р. Ляли.

759. Симанский П.Н. Посещение Бородинского поля (15-го июня 1902 г.): (Из 
летних впечатлений и воспоминаний). М.: Типолит. т-ва Кушнерев и К°, 1902. 70 с. 

Путевой очерк. Дд. Семеновское, Горки. Памятники на Бородинском поле. 
Спасо-Бородинский монастырь в Можайском уезде Московской губ.

760. Скальковский А.А. Поездка по запорожским урочищам // ЖМВД. 1846. 
Ч. 13. № 1. С. 34–77.

Путевой очерк. 1845 г. Осмотр и описание запорожских городищ, остатков 
крепостных укреплений, старинных домов, могильных памятников.

761. Скальковский А.А. Замок в Мендзибоже: (Отрывок из путевых заметок 
1843 г.) // Ил. 1847. Т. 4. № 16. С. 245.

Путевой очерк. Местечко Мендзибож (Подольская губ). Ист. сведения о замке 
и его владельцах.

762. Скальковский К.А. В новороссийских степях // Скальковский К.А.  
За год. СПб., 1905. С. 39–56.

Воспоминания / путевые очерки. Конец 1840-х – нач. 1850-х гг. Быт и нравы 
помещиков Новороссийского края. Армейский быт. Военные поселения.

763. Скальковский К.А. Воспоминания молодости: (По морю житейскому. 
1843–1869). СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1906. 410 с. О путешествиях и служебных 
поездках: сс. 156–165, 191–205, 206–217, 218–241, 270–284.

Воспоминания. Воспоминания о поездках в Одессу, на Урал, север России, за 
границу. 

1. Поездка в Одессу. Дорожные впечатления, природа Полтавы, жизнь местного 
населения в Одессе, детское и взрослое впечатление от города, литературная работа.

2. Служебная поездка на север России в 1864 г. с целью изучения почвы. Дорога, 
виды городов, встречи со знакомыми и путевые знакомства, посещение монасты-
рей. Маршрут: Архангельская – Вологодская – Костромская – Новгородская губ. 
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3. Служебная поездка на замосковные заводы. Краткое описание состояния за-
водов.

4. Служебная поездка на Урал в 1860-х гг. Заводы, местность, достопримеча-
тельности. Путевые наблюдения.

5. Служебная поездка на Урал и юг России. Сопровождение Рашета и герц. 
Лейхтенбергского. Плавание по Волге, Дону, кратко об увиденном (городки), до-
рожных «приключениях». 

6. Поездка за границу. Маршрут: Берлин – Париж. Краткое описание городов, 
жизни населения, увеселений. 

764. Скандовский Н.А. Поездка на Урал в 1842 г. // УЗКУ. 1844. Кн. 1. С. 33–45.
Путевой очерк. Нижне-Сергинские минеральные воды (Пермская губ.).

765. Скопин Г.А. Дневная записка пешеходца – саратовского церковника из 
Саратова до Киева по разным городам и селам: (Бытие в Киеве и обратно из Ки-
ева до Саратова). [Публ. и предисл. В.П. Соколова] // Саратовский исторический 
сборник, издаваемый Саратовской ученой архивной комиссией в память трехсот-
летия города Саратова. Саратов: Тип. губернского земства, 1891. Т. 1. С. 41–74.

Путевой дневник паломника. Путь из Саратова в Киев пешком на богомо-
лье, поклониться святым мощам Феодосия и Антония, печерских чудотворцев. 
Сравнения между саратовскими и иногородними общественными постройками  
и храмами. Наиболее крупные точки маршрута (с многочисленными селами и де-
ревнями между ними): Аткарск – Кирсанов – Тамбов – Липецк – Елец – Ливны – 
Курск  – Суджа – Сумы – Ромны – Прилуки – Киев. Дорожные впечатления. 

766. Слезкинский А.Г. Мурман. СПб.: [б. и.], 1897. 219 с. То же. СПб.: Тип. 
Гольдберга, 1897. 219 с.

Путевые очерки. Лето 1896 г. Плавание на пароходе по Белому и Баренцеву 
морям. Русские, финские и норвежские колонисты. Занятия (рыбный промысел, 
скотоводство), жилища, экономическое положение, нравы. Губ. А.П. Энгельгардт. 
Становища Харловка, Рында, Шельпино, Гаврилово, Териберка, Сайда, Торос, 
Кислая, Титовское Кемского уезда Архангельской губ. Екатерининская гавань. 
Китобойный завод Гебеля. Трифонов-Печенгский монастырь и церковь Бориса  
и Глеба. Путешествие по Лапландии от г. Колы до Кандалакши. Устройство ста-
нов. Рыболовецкие суда – шняки, елы, карбасы. Покручники, кормчие, зуи. Сало-
топки (простые, водяные, паровые).

767. Слезкинский А.Г. По Поморью: (Путевые заметки) // ИВ. 1899. Т. 75.  
№ 2. С. 564–607.

Путевые заметки. Зима, лето 1898 г. Поездка по Архангельской губ. Р. Мудья-
га. Судоходство, постройка судов. Гавань Лапоминка. Посады: Ненокса, Сумский, 
Унский. Города Онега, Кемь. Сс. Кереть и Кандалакша. Терский берег. Состояние 
дорог. Быт местного населения. Земледелие. Рыболовство.

768. Слезскинский А.Г. «Муравьи»: (Из экскурсий в окрестности г. Новгоро-
да) // ИВ. 1905. Т. 101. № 7. С. 197–209. 

Путевой очерк. Нач. 1900-х гг. Впечатления от поездки в бывшие военные по-
селения. Их прошлое и настоящее. Осмотр Муравьевских казарм, плаца, манежа, 
дворца. Встреча с офицером местного гарнизона Л.Ф. Шкадышеком. Быт офицеров.
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769. Слезскинский А.Г. Из Новгорода в Петербург водою: (Путевые очерки) // 
РСуд. 1896. № 166. С. 49–80.

Путевые очерки. 1890-е гг. Плавание на пароходе по Волхову. Пассажи-
ры. Сплав леса. Ловля сигов. Посещение лесопильных заводов И.И. Кукина  
и П.Ф. Дыренкова в с. Соснинская пристань Новгородского уезда и губ. Прибреж-
ные деревни и села. Старая и Новая Ладога, Шлиссельбург. Шлюзы кан. Петра 
Великого. Кан. Александра II. Путь по Неве до Петербурга.

770. Слезскинский А.Г. Поездка на Мурман: (Путевые заметки) // ИВ. 1898. 
Т. 71. № 3. С. 981–1020; Т. 72. № 4. С. 152–191. То же. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 
1898. 80 с.

Путевые заметки. Лето 1897 г. Поездка по поручению Поморского комитета 
для сбора сведений о промыслах и быте поморов. Краткие путевые впечатления 
(от Вологды до Архангельска). Колонии и становища вдоль Мурманского берега: 
Лица, Рында, Гаврилово, Териберка. Мурманские отхожие промыслы. Западный 
Мурманский берег: Екатерининская гавань, колонии Кольской губы (Средняя  
и др.), Мотовского зал. (Еретики), Рыбачьего п-ова (Вайдо-Губа). Посещение Три-
фонов-Печенгского монастыря. Г. Кола: быт, занятия населения. Обратный путь 
через Лапландию. Описание местности. Саами (лопари): быт, нравы, промыслы. 
Расноволоцкая и Экостровская земские стт. Сумский посад.

771. Слезскинский А.Г. Судоходство и промыслы на Мете // РСуд. 1904. № 1. 
С. 83–94.

Путевой очерк. Около 1903 г. Течение и берега р. Меты. Судоходство. Вишер-
ский, Сиверсов канн. Кустарные промыслы и торговля в прибрежных селениях. 
Наемные рабочие с. Бронницы Новгородской губ. и уезда. Условия найма и труда.

772. Слепцов В.А. Владимирка и Клязьма // МВ. 1861. № 2. То же. РусР. 1861. 
№№ 27, 28.

Очерк. Путешествие по Владимирской губ. с целью сбора материалов о работе 
фабрик и строительстве Московско-Нижегородской ж. д. Путь пешком из Москвы 
в с. Ивановское по Владимирскому шоссе. Шоссе и пешеход. Чувство дороги  
у пешехода и путника, едущего в экипаже. Основные точки пути в глубь Вла-
димирской губ.: с. Ивановское – д. Городищи – Богородск – Клязьма – Покров – 
Ковров. Фабрики Кузнецова, Мазурина, Волкова. Организация труда рабочих на 
фабриках. Приклязьменская полоса (земля, особенность населения). 

773. Словский. Записки русского туриста // БЧ. 1862. Т. 173. Сент. С. 55–99; 
Окт. С. 71–98.

Путевые записки / очерк. Путь от ст. Бронницы по московскому шоссе в Нов-
город. Впечатление от дороги (справа – Вишерский кан., слева – мелкий лес). Сав-
вин монастырь. Окрест. Новгорода: болотистая равнина. Никольская слобода  – 
въезд в город. Постоялый двор, разговор с хозяином: жизнь в городе не по часам, 
а по церковному звону. Жизнь ремесленников и мастеровых, торговля в городе. 
Дворцовая улица, площадь, дума, древний детинец на берегу Волхова, базар, го-
стиный двор. Вид с моста через Волхов на окрест. (Юрьев монастырь, Городище, 
резиденция Рюрика, на горизонте – оз. Ильмень). Разговор в гостинице о новго-
родском и петербургском купечестве. Обычаи новгородского купечества. 
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774. Случевский К.К. По северо-западу России. СПб.: Тип. А.Ф. Маркса, 
1897. Т. 1: По северу России. 479 с.

Очерк на основе путевого дневника и писем. Содержит ист., геогр. и этногр. 
сведения. Описываются последовательно частично наземные, частично водные 
путешествия 1884 и 1885 гг. по северным территориям Российской империи: 
Боровичи, Устюжица, Череповец, Кириллов, Белозерск, Вытегра, Петрозаводск, 
Кивач, Святогорский монастырь, Новоржев, Демянск, Валдай, Вышний Волочек, 
Бежецк, Рыбинск, Ярославль, Ростов Великий, Вологда, Великий Устюг, Соль-
вычегодск, Соловецкий монастырь, Териберская губа, Мезенский зал., Кольская 
губа, Онега, Сумский посад, Повенец, Пудож, Нижний Новгород, Владимир.

775. Случевский К.К. По северо-западу России. СПб.: Тип. А.Ф. Маркса, 
1897. Т. 2. По западу России. 618 с.

Очерк на основе путевого дневника и писем. Подробно с ист., геогр. и этногр. 
точек зрения описываются северо-западные территории Российской империи: 
Выборг, Ревель, Пернов, Либава, Митава, устье Западной Двины, Рига, Двинск, 
Псков, Псковское оз., Чудское оз., Юрьев, Везенберг, Нарва, Ямбург, Луга, Пор-
хов, Опочка, Невель, Великие Луки, Старая Русса, Крестцы, Тихвин, Алексан-
дро-Свирский монастырь, Олонец, Валаам, Ковна, Варшава, Ивангород, Брест-
Литовск, Минск, Полесье, Смоленск, Калуга, Тула, Троице-Сергиева лавра.

776. Случевский К.К. По Северу России. Т. 3: Балтийская сторона: (Путеше-
ствия Их Императорских Высочеств Великого Князя Владимира Александровича 
и Великой Княгини Марии Павловны в 1886 и 1887 гг.). СПб.: Тип. Эдуарда Гоппе, 
1888. [С картою пути]. 618 с.

Описание путешествия на основе путевого дневника и писем. Путешествие 
8 июня – 4 июля 1886 г. на пароходо-фрегате «Олаф». Наблюдения за природой 
края, бытом населения, обликом городов, сопровождающиеся обширными сведе-
ниями по истории, географии и этнографиии северных русских земель от Москвы 
до Мурманска и от Пскова до Архангельска. Маршрут путешествия: Кронштадт  – 
Выборг – Транзунд – Вильманстранд – Иматра – Ревель – Гапсаль – Пернов – 
Аренсбург – Виндава – Либава – Митава – Рига – Польские Инфланты  – Дина-
бург  – Псков – Дерпт – Везенберг – Нарва.

777. Смердов В.Н. Первые экскурсии юнкеров Александровского военного 
училища в 1901 году // Ал. 1907. № 4. С. 11–21: № 5. С. 8–17. 

Путевой очерк / описание экскурсии. Авг. 1901 г. Поездка в Петербург. Осмотр 
достопримечательностей. Прием в Павловске у главного начальника военно-учеб-
ных заведений вел. кн. Константина Константиновича. Поездка из Москвы на Бо-
родинское поле и на Клементьевский артиллерийский полигон под Можайском.

778. Смирнов П. Выдержка из путевых записок по калмыцким степям Астра-
ханской губернии // АЕВ. 1880. № 38. С. 603–607; № 40. С. 636–640; № 41.  
С. 651–655; № 42. С. 670–672; № 44. С. 699–704; № 45. С. 711–715; № 50.  
С. 794–799; № 51. С. 804–808; № 52. С. 830–831; 1881. № 2. С. 30–32; № 3.  
С. 40–45; № 4. С. 60–64; № 7. С. 107–112; № 16. С. 251–255; № 19. С. 300–304;  
№ 22. С. 348–352; № 27. С. 424–432; № 28. С. 442– 448.

Путевые записки. 1870-е гг. Поездки по калмыцким кочевьям. Урочище Эрхан-
Боро. Быт калмыков. Скотоводство. Пастбища. Заготовка кормов. Перекочевки. 
Обряды, праздники.
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779. Снарский А.Т. По днепровским порогам: (Путевые очерки) // ЕЛПН. 
1898. № 10. Стб. 239–286; № 11. Стб. 503–560.

Путевые очерки. 1890-е гг. Поездка из Петербурга в Екатеринослав. Лоцман-
ская Каменка. Лоцманы. Каменское. Сталелитейный и рельсопрокатный завод. 
Путешествие вдоль Днепра к порогам. Прибрежные села. Быт и нравы жителей. 
Школа. Плавание на плоту через днепровские порр. до колонии Кичкас. Нико-
поль, его история и древности.

780. [Снегирев И.] Путевые записки о Троицкой Лавре, содержащие в себе 
обзор достопамятностей Троицкой дороги, Лавры и Вифании. [С политипажными 
видами и древним изображением Сергиева монастыря. И.С. (Ивана Снегирева)]. 
М.: В тип. А. Семина, 1840. 56 с. 

Путевые записки. Памятные места по Троицкой дороге. Монастырская огра-
да. Троицкий Собор, церковь прп. Никона, Успенский Собор, церковь Соше-
ственская, Трапезная церковь, церковь прп. Михея, церковь Рождества Предтечи, 
церковь Смоленской иконы Божией Матери, колокольня, часовня над колодезем, 
больничная церковь, ризница, архиерейский дом, братские кельи, академическая 
библиотека, кладбище, Вифания.

781. Соколов Ф. Посещение священником русских поселенцев в киргизских 
аулах Николаевского уезда, Тургайской области. [Публ. и предисл. ред. (1891.  
№ 23)] // ОренбЕВ. 1891. № 23. С. 810–817; 1892. № 2. С. 42–50; № 3. С. 66–72; 
№ 5. С. 128–134; № 7. С. 199–202; 1894. № 8. С. 276–283; № 9. С. 298–308; № 10. 
С. 230–237; № 11. С. 271–279; 1895. № 20. С. 616–626; № 23. С. 737–747; № 24.  
С. 775–781; 1896. № 1. С. 7–13; № 3. С. 71–78; № 5. С. 148–153; № 8. С. 229–233 
(под загл.: Православный миссионер в киргизских аулах Тургайской области). То 
же. Отд. отт.: Оренбург, 1894; Оренбург, 1896.

Путевые записки. 1890–1894 гг. Селения в окрест. Кустаная. Казахи и чуваши. 
Русские и украинские переселенцы. Быт и нравы местного населения. Миссио-
нерская деятельность.

782. Солнцев А. Поездка в Псков и Никандрову пустынь в 1849 году //  
СО. 1852. Ч. 2. № 2. С. 1–16.

Путевой очерк. Монастырь Никандрова пустынь (Псковская губ., Порховский 
уезд). История, хоз-во, монастырский быт. Похороны Псковского архиеп. Нафа-
наила.

783. Соловки и Валаам: (Дневник студентов-паломников). М.: Универ. тип., 
1901. То же. Отд. отт. из ДЧ, 1900–1901 гг., 1901. Рец.: Соловки и Валаам: (Днев-
ник студентов-паломников [А. Круглов]) // ИВ. 1901. Т. 85. С. 1092–1094.

Дневник / путевые очерки. Очерки принадлежат разным авторам, студентам 
Московской духовной академии. По характеру не совсем похожи на записки па-
ломников, записки путешественников. Описывается путь и пребывание на Солов-
ках и Валааме: посещение скитов, монахов-схимников; отражены впечатления, 
связанные с природой, бытом насельников. 
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784. Соловьев И.И. От Москвы до Ростова Великого: (Из путевых впечатле-
ний и воспоминаний паломника). Харьков: Тип. Мирный Труд, 1911. 29 с.

Путевой очерк. 1910 г. Путь пешком и по ж. д. Осмотр Троице-Сергиевой лав-
ры и окружающих ее монастырей и скитов. Монастыри и соборы Ростова. Встре-
чи с местными жителями.

785. Сорокин Н. Путешествие к вогулам: (Отчет, представленный отделу ан-
тропологии и этнографии при Казанском обществе естествоиспытателей). Казань: 
Тип. К.А. Тилли, 1873. 59 с.

Отчет. Научная экспедиция. Этногр. очерки жизни вогулов. Наброски о фло-
ре Урала.

786. Сорокин П. Пестрое кружево: (Дорожные заметки о путешествии в Удор-
ский край с целью этнографического исследования летом 1911 г.) // Вологодский 
листок (газета). 1911. 19, 21, 26 июня; 26 июля; 6, 9, 17, 21, 28 авг.; 2, 4, 6, 11 сент.

Путевые заметки. Этнография зырян в Удоре Вологодской губ.

787. Союз сибирских маслодельных артелей: (Первая заграничная экскурсия 
Союза сибирских маслодельных артелей. 1914 г.). [Сост., под ред. Н.В. Чайковско-
го]. Курган: Тип. «Народной газеты», 1915. 248 с. 

Очерки / путевые очерки. Май – июль 1914 г. Впечатления от поездки членов 
Союза по России, Англии, Дании для ознакомления с состоянием сел. хоз-ва. По 
России: Москва. Посещение Союза Потребительских обществ, Народного ун-
та им. Шанявского. Московский народный банк. Селекционная ст. Московского  
с.-х. ин-та. «Бутырский хутор» – имение Московского общества сел. хоз-ва. Кре-
стьянское хоз-во в Волоколамском уезде Московской губ. Состояние сел. хоз-ва  
в Лифляндской губ. Взаимоотношения крестьян и помещиков. С.-х. организации. 
Отдельные крестьянские хоз-ва. Сбыт продуктов. Маслодельный завод «Нора». 
Рижский центральный молочный завод. Хранение и продажа масла в г. Виндаве. 
Маслоделие в Вологодской губ. 

788. Спасский И. Мои воспоминания об Ижме // ПрВолЕВ. 1915. № 13.  
С. 345–348; № 14. С. 373–376; № 16. С. 433–441; № 17. С. 464–469; № 19.  
С. 516–519; № 20. С. 530–536; 1916. № 17. С. 341–345; № 18. С. 360–362.

Путевые очерки. Выдержки из дневника. Служебные поездки по деревням 
Устьсысольского уезда Вологодской губ. Местное население, его быт, традиции. 
Взаимоотношения с прихожанами. Ижемские зимницы. Зимние и летние поездки 
по Ижемскому волоку.

789. Среди зырян: (Из путевых заметок) // НовД. 1902. № 8. С. 147–154.  
В конце текста: А.Б.

Путевые заметки. Май 1901 г. Плавание на пароходе от Яренска по Вычегде 
и Вишере. Сс. Вишера, Небдино Устьсысольского уезда Вологодской губ. Коми 
(зыряне): этногр. особенности, быт, нравы, обычаи, занятия (сплав леса, работа на 
пермских заводах, земледелие). Колдун-зырянин.
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790. Стороженко А.я. Два месяца в дороге // ЧОИДР. 1871. Т. 4. С. 41–83.  
То же. Отд. отт.: М., 1872.

Путевые очерки. 1829 г. Служебная поездка по Бессарабии, Молдавии и Ва-
лахии. Города Тирасполь, Бендеры, Кишинев, Измаил и др. Осмотр крепп., го-
спиталей, провиантских магазинов. Комендантская служба в Кишиневе. Нем.  
и болгарские колонии в Бессарабии. Чумные карантины.

791. Стурдза А.С. Записная книжка путешественника против воли. М.: Унив. 
тип., 1846. 48 с. То же. М. 1847. Ч. 1. № 1.

Путевые записки. Сент. 1845 г. Описание заграничной поездки. Краткие сведе-
ния о городах Бендеры, Кишинев, Черновицы.

792. Сулима-Дмитриева м.Г. Поездка в Большеземельную тундру //  
ДП. 1909. № 11. С. 37–53.

Путевые очерки. Нач. 1900-х гг. Дорога от Усть-Цыльмы до Пустозерска Ме-
зенского уезда Архангельской губ. Земские стт. Осмотр лесопильного завода 
шведской компании «Полярная звезда». Жилища рабочих. Русские, коми (зыря-
не), ненцы (самоеды): жилища, одежда, занятия. Старообрядцы. 

793. Сумаков Г.Г. Новая земля и ее обитатели. Юрьев: Тип. К. Маттисена, 
1912. С. 29–60.

Очерк. Путь пароходом из Архангельска до Новой земли и обратно. Станови-
ща Белушья губа, Малые Кармакулы. Население (самоеды): нравы, образ жизни  
и обычаи, промысловая деятельность. Маточкин шар, Крестовая губа, пос. Оль-
гинский. Климат Новой земли, ландшафт, флора и фауна.

794. Сумкин м.В. Сибирь за землею: (Из Калужской губернии в Семипала-
тинскую область: Записки ходока). М.: Земляк, 1908. 63 с. 

Путевые записки. 1907 г. Хоз. положение и условия жизни крестьянства Ка-
лужской губ. Отхожие промыслы. Путешествие в Сибирь на поиски земли для 
переселения. Путевые впечатления. Осмотр переселенческих поселков в Зайсан-
ском уезде Семипалатинской обл. Местное население (киргизы).

795. Сумцов Н.Ф. Очерки народного быта: (Из этнографической экскурсии 
1901 г. по Ахтырскому уезду Харьковской губернии). Харьков: Типолит. «Печат-
ное дело» кн. К.Н. Гагарина, 1902. 57 с.

Путевые заметки, этнографические очерки. Сагайдакский шлях, Лебедин-
ский уезд, Ахтырский уезд, Ахтырка, Котельва, ст. Боромля, Люджа. Курганы, 
памятники старины, археол. находки, пейзажи, храмы, быт и нравы населения, 
ремесла и промыслы, соц. и экономические проблемы. 

796. Сунский водопад: (Отрывок из путевых записок) // Невский альманах на 
1833 год. Ч. 9. СПб., 1833. С. 99–110.

Путевые записки. Нач. 1830-х гг. Поездка из Петрозаводска на вдп. Кивач и его 
описание.
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797. Суровикин В.А. От Острогожска до Тобольска: (Путевые впечатления. Из 
писем к Л.М. Савельеву). М.: Типолит. Простакова, 1905. 32 с. 

Воспоминания. Май – июнь 1904. Поездка к месту службы через города Ба-
лашов, Сызрань, Самару, Златоуст, Тюмень. Плавание на пароходе от Тюмени до 
Тобольска по рр. Туре и Тоболу. Тобольск: достопримечательности, население, 
общественная жизнь.

798. Сутки в селе Воскресенском, что на Обноре, в Любимском уезде: (Из путе-
вых записок Новгородца) // ЯЕВ. 1862. № 4. С. 41–44. В конце текста: Новгородец.

Путевые записки паломника. Поездка в сент. 1862 г. в с. Воскресенское (Во-
логодская губ.) с намерением поклониться подвижнику Обнорскому, прп. Сильве-
стру. Ночевка в с. Пречистом. Остановка из-за непогоды в усадьбе Жаркова. Путь 
к с. Воскресенскому по берегу р. Местыш. Вид на пятиглавый храм XIV в., осно-
ванный прп. Сильвестром. Вечерняя служба в храме. Храмовые иконы, воздухи  
и покровы XVI–XVII вв., церковная утварь и атрибуты богослужения. Заповедная 
роща. Святой колодезь.

799. [Суханов м.] Путевой журнал крестьянина Суханова от Архангельска до 
Санкт-Петербурга // ОЗ. 1828. Ч. 34. № 97. С. 193–213.

Путевой дневник. 1824 г. Краткие сведения о дороге. Придорожные деревни 
и села, почтовые стт. Города: Холмогоры, Каргополь, Вытегра, Лодейное Поле, 
Шлиссельбург. Их местоположение и вид, архитектура отдельных зданий.

800. Сухих Н.Н. По Днепровским порогам // РСуд. 1913. № 10. С. 33–38. 
Путевой очерк. 1913 г. Плавание на пароходе по Днепру от Екатеринослава до 

Александровска. Днепр, его берега, русло. Прохождение через порр. Лоцманы.

801. Тамм Л.Н. Воспоминания о плавании военного транспорта «Колыма»  
в 1910 году // MB. 1911. № 11. С. 323–342, ил.

Путевые очерки / воспоминания. 10 июня – 23 нояб. Прибытие «Колымы»  
в Петропавловск-Камчатский. Плавание к Алеутским о-вам вдоль чукотского п-ва 
до м. Пост Ново-Мариинск на р. Анадырь. Этнограф В.И. Иохельсон. Чукчи. Ко-
рякские селения в бухте бар. Корфа. Усть-Камчатск. О-в Медный. Паратунские 
целебные ключи близ Петропавловска. Охотск. Селение Аян. 

802. Таратин. В Запечорьи: (Из путевых воспоминаний) // Аpxанг. губ. вед. 
(газета). 1869. №№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.

Путевые очерки / воспоминания. Служебная поездка по Вологодской губ. До-
рожные впечатления.

803. Тарачков А.С. Путевые заметки по Орловской и соседним с нею губер-
ниям. Орел: Губернская тип., 1861. 138 с. То же. Орл. губ. вед. (газета). 1861.  
№№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13.

Путевые заметки. Ознакомительная поездка. Орел, Малоархангельск, Ливны, 
Елец, Дон, Задонск, Воронеж, Усмань, деревни Ливенского и Липецкого уездов, 
Орловской и Воронежской губ. Пейзажи, хоз-во, экономические и соц. проблемы. 
Промыслы: лесоразведение, добыча торфа, садоводство, рыболовство, ремесла. 
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Сведения из истории. Странники, благотворительность, обычаи и одежда местно-
го населения, пьянство.

804. Телесницкий В. На яхте «Наяда» из Петербурга в Ростов н /Д, по Неве, 
Тихвинской системе, Волге и Дону. СПб.: Тип. Суворина, 1912. 58 с.

Путевой дневник. 24 мая – 19 июля 1911 г. Описание водного путешествия 
на полупалубном шверт-боте. Ивановские порр. на р. Неве. Наблюдение за тех-
никой прохода каравана судов через порр. Из Шлиссельбурга буксировка яхты 
пароходом «Слава». От р. Сяси (начала Тихминской водной системы) движение 
к Волге. Помехи передвижения, связанные со сплавом леса по Сяси. Рождествен-
ские и Кулейские порр. Плавание по р. Тихвинке до Вышневолоцкого шлюза. Ос-
мотр достопримечательностей Шлиссельбурга, Рыбинска, Ярославля, Костромы, 
Нижнего Новгорода, Казани, Царицына, Самары, Саратова. Жигулевские горы. 
Донские ст-цы.

805. Терентьев Ф. Борнуковская пещера: (Нижегородская губ. Княгининско-
го уезда; 75 верст на юг от волжской пристани «Работники») // РЭ. 1916. № 2.  
С. 34–35.

Воспоминания. Май 1903 г. Воспоминания о посещении Борнуковской пещ. на 
склоне р. Пьяны. Пещерные озз. Легенды о связи озер с Волгой.

806. Тимковский И.Ф. Прогулка в Вышгород: (Отрывок из моего журнала) // 
ВЕ. 1818. Ч. 99. № 9. С. 59–68. В конце текста: Ф. Тмнск.

Прогулка. 1810-е гг. Осмотр старинных церквей, курганов и остатков земляно-
го вала в окрест. Киева.

807. Тимофеев В. Паломничество учеников 2-х классов Чуровской церковно-
приходской школы в монастырь Кирилло-Белозерский, Нило-Сорскую пустынь  
и в Горицкий монастырь // НовгЕВ. 1894. № 12. C. 517–521.

Путевой отчет / записки. Пешее паломничество учеников в Кириллов Бело-
зерский монастырь. Описание дороги. Радушный прием в монастыре, встреча  
с настоятелем. Осмотр монастыря, служба. Посещение Нило-Сорской пустыни. 
Обратный путь домой, посещение Горицкого монастыря. Впечатления юных па-
ломников. 

808. [Тимофеев Н.П.] По полям Бородина: (Из путевых заметок). М.: Типолит. 
С.П. Архипова и К°, 1880. 28 с. Авт. не указан.

Очерк. Авг. 1878 г. Поездка из Можайска в Бородино. Спасо-Бородинский 
монастырь. Дом и могила М.М. Тучковой. Семеновское. Памятник и могила  
П.И. Багратиона на Бородинском поле.

809. Титов А.В. Где тонко – тут и рвется: Заметка о Берёзовском крае Подорож-
ник / архив. публ. и примеч. В.К. Белобородова. Тюмень, 2002. Вып. 1. С. 87–97.

Путевые записки. Берёзовский край, общее состояние, положение чиновников, 
школы. Вклад в развитие образование свящ. В.В. Сургутского. Положение насе-
ления, его занятия. 
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810. Титов Ив. Плавание по Сухоне // Вологод. губ. вед. (газета). 1841. № 44. 
С. 321–323.

Путевой очерк. Живописные окрест. р. Сухоны. М. и пожня Черносская (мо-
настырский покос). Предание о месте пожни, связанное с именем прп. Феодо-
сия. Медвежья гора, легенда, связанная с ее названием. Норовистый нрав Сухоны, 
опасность водного путешествия по ней.

811. Титов Н. Из путевых отметок по Сухоне // Вологод. губ. вед. (газета). 
1845. № 2. С. 12–16.

Путевой дневник / заметки. Плавание из Вологды почти до Великого Устюга 
по рр. Вологда и Сухона. Сравнение смиренной Вологды и стремительной, разно-
образной в течении Сухоны. Педантичная фиксация всех точек маршрута по обе-
им сторонам реки: Наремы, Шуйское, Ихалицы, Уваровица, Черепаниха, Тотьма 
(Старая, Верхняя и Нижняя), Коченга, Дмитрово на наволоке, Опока и др. Описа-
ние церквей. Судостроительные верфи в Векшенге, Черепанихе. 

812. Титов Н. Обратное плавание по Сухоне // Вологод. губ. вед. (газета). 1845. 
№ 17. С. 174–178.

Путевой дневник / заметки. Возвращение из Сольвычегодска в Вологду. До 
Тотьмы – на почтовых (во избежание трудностей плавания против течения). Ве-
ликий Устюг. Переправа через р. Вычегду. Тотьма (храм Троицы, Зеленецкая сло-
бода). Из Тотьмы возвращение по Сухоне в Вологду. О-ва Внуков, Бабий и Дедов, 
легенды («басни») о них. Привал в Шуйском. Через месяц плавания возвращение 
в Вологду.

813. Титов Н. О посещении Белавинской пустыни, находящейся на Камен-
ном острове: (Из письма к редактору) // Вологод. губ. вед. (газета). 1847. № 32.  
С. 310–312.

Путевой очерк. Посещение Спасо-Каменного Преображенского монастыря 
(Белавина пустынь) на Кубенском оз. Путь из Вологды к монастырю. Остановка 
в с. Кубенском, утренняя служба. Обедня в церкви Воскресения (под Кубенским). 
Путь на Каменный о-в. Встреча с настоятелем. Воспоминание о посещении оби-
тели М.П. Погодиным. Церковь Преображения в монастыре, ее иконостас. Кельи 
отшельников и настоятелей. История основания древнейшего из вологодских мо-
настырей Белозерским кн. Глебом Васильевичем (XIII в.).

814. Титов Н. Путевые очерки oт Вологды до Новоезерского монастыря // Во-
логод. губ. вед. (газета). 1848. № 21. С. 229–235.

Путевой очерк. Путь из Вологды: Прилуки, р. Пудега, Кубенское оз., с. Ку-
бенское. Приход Богородицы на Песошном (история прихода). С. Воздвиженское, 
речки Шуя и Борисовка, с. Новленское, Сямский Рождественский монастырь 
(1524 г.), с. Никольское, с. Багрино (граница Вологодской и Новгородской губ.).  
Г. Кирилов (соборные церкви города, Малый Ивановский монастырь, арсенал 
древнего оружия в монастыре). Г. Белозерск. Переезд р. Шексны на пароме. По-
ездка на почтовых в Белоезерский монастырь. Белое оз. Монастырские стены на 
сваях, среди воды. История монастыря.
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815. [Титов Н.] Дневник на пути из Новоезерского монастыря в Вологду // Во-
логод. губ. вед. (газета). 1848. № 32. С. 357–361. В конце текста: Н. Т-в.

Путевой очерк. Обратный путь из Новоезерского монастыря в Вологду. Автор 
в большей степени останавливается на особенностях водного пути. Поездка по 
Белозерскому кан. Остановка в Белозерске, поездка в Горицкий монастырь. Г. Ки-
рилов. Прогулка по Кузминскому кан., оз. Сиверскому, Топорнинскому кан., через 
шлюзы. Возвращение в Вологду.

816. Товстолес Д.И. Экскурсия членов Лесного общества в Охтенскую дачу  
13 мая 1907 года // ЛЖ. 1908. № 1. С. 89–97.

Путевой очерк. Состав экскурсии. Путь из Петербурга. Осмотр лесной дачи. 
Почва, породы деревьев. Сведения о рубке древесины.

817. Токмаков И.Ф. Вознесенская-Давидова пустынь (Серпуховского уез-
да, Московской губернии): (Путевые наблюдения и ист.-археол. описание).  
М.: Губерн. тип., 1891. 12 с.

Путевые заметки. Июнь 1891 г. Поездка в пустынь. Ее история, достоприме-
чательности и окрест.

818. Токмаков И.Ф. Пафнутиев монастырь (Боровского уезда, Калужской гу-
бернии): (Путевые наблюдения и краткий ист.-археол. очерк) // ПрКалужЕВ. 1893. 
№ 1. С. 16–27; № 2. С. 61–69.

Путевые заметки. Лето 1892 г. Посещение Пафнутиева Рождество-Богоро-
дицкого монастыря. Его история и архитектура. Монастырское хоз-во. Духовное 
четырехклассное училище при монастыре. Боровск, его окрест., церкви, история.

819. Толстой А.С. Приют опального боярина: (Отрывок из неудавшейся по-
ездки) // ЖР. 1905. Т. 5. № 8. С. 29.

Путевой очерк. Нач. 1900-х гг. Посещение Данковского Покровского монасты-
ря в Данковском уезде Рязанской губ. Осмотр гробницы боярина Р.Н. Телепнева.

820. Толстой м.В. Путевые письма с Севера. М.: Унив. тип., 1868. 98 с. То же. 
ДЧ. 1867. Ч. 2. № 8; Ч. 3. № 9–11; 1868. Ч. 1. № 2.

Воспоминания / дневник. 1860-е гг. Воспоминания в форме писем. Путеше-
ствие по Ярославской и Вологодской губ. Рр. Обнора и Нурма. Характер местно-
сти. Действующие и упраздненные монастыри. Вологда, ее история и достопри-
мечательности. Путь от Вологды к Белому оз. Дороги. Кубенское оз. Ферапонтов 
монастырь. Местоположение, история и достопримечательности Кирилло-Бело-
зерского монастыря. Иконы Андрея Рублева в Успенском соборе монастыря.

821. Толстой м.В. Путевые письма из древней Суздальской области. М.: Унив. 
тип., 1869. 89 с.

Путевые письма / заметки. Путевые заметки в форме писем о посещении  
в 1868 г. Владимира и Суздаля. Достопримечательности Владимира: Успенский  
и Дмитровский соборы, Золотые ворота, Рождественский монастырь, их история, 
архитектура и внутренний вид. Сс. Боголюбово и Кидекша, церковь Покрова на 
Нерли. Кремль и монастыри Суздаля.
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822. Толстой м.В. Путевые письма с берегов Волги // ДЧ. 1871. Т. 1. № 1.  
С. 21–32; № 3. С. 75–86; № 4. С. 95–111; Т. 3. № 9. С. 10–22.

Путевые письма / заметки. 1860-е гг. Кремль, соборы, монастыри Нижнего 
Новгорода, их история и архитектура. Нижегородская ярмарка. С. Лысково. Г. Ма-
карьев. Плавание по Волге. Казань, ее история, внешний облик, достопримеча-
тельности.

823. Толстой м.В. Воспоминания русского паломника // ДЧ. 1891. Ч. 2. № 8.  
С. 520–532; Ч. 3. № 11. С. 342–351; 1892. Ч. 3. № 10. С. 252–258.

Воспоминания паломника. См. № 821. 

824. Томара м.А. Плавание парохода «Механик» речным путем от Петербурга 
в Архангельск в навигацию 1869 года // МС. 1870. Т. CVII. № 4. С. 109–152.

Заметки. Плавание по рекам. Свирь, Вытегра, оз. Бытгорское, Ковжа, р. Бе-
лозерецкая, Шексна, Виртембергский кан., г. Кирилов, оз. Олузинское, р. Итла, 
Благовещенское, Порозовица, Сухона, Великий Устюг, Архангельск. Станции  
и пороги на реках. Погода, условия для судоходства. Закупки, цены. Занятия мест-
ных жителей. 

825. Трапезникова Р. По городам древнего Заволочья: (Из экскурсии летом 
1915 г.) // РЭ. 1916. № 5. С. 16–22; № 6. С. 8–16; № 7. С. 11–19.

Путевой очерк. 16 – 25 июня. Сольвычегодск, Великий Устюг, Тотьма (исто-
рия, церкви, монастыри). Осмотр полотняной мануфактуры в с. Красавино Вели-
коустюжского уезда Вологодской губ.

826. Трубников. Путешествие блаженной и вечной памяти достойного госуда-
ря императора Александра І по Волге, во время высочайшего проезда чрез Сим-
бирскую губернию в город Оренбург, сентября 7 и 8 числа 1825 года // ОЗ. 1826. 
№ 25. С. 372–397.

Воспоминания. Воспоминания симбирского флота-лейтенанта, команди-
ра гардкоута № 7, которому было назначено перевезти по Волге имп. Алексан-
дра I сначала с Жигулевского перевоза в г. Ставрополь, а позже – из Симбирска  
в Самару. Разговоры с императором во время плавания. Пребывание императора 
в Ставрополе и Симбирске. Путь по Волге из Симбирска в Самару: с. Царевщина, 
Царев Курган, связанный с событиями низового похода Петра I (1723 г.). 

827. Трутовский К. Из воспоминаний о поездках по Малороссии // КС. 1889. 
Т. 26. № 9. С. 585–596.

Воспоминания. Поездка с «художнической» целью в Малроссию. Путевые впе-
чатления. Дорожные приключения.

828. Труш К.А. Соловки в августе 1905 года. М.: Тип. Аралова. 23 с.
Путевой очерк. Достопримечательности Архангельска. Плавание на пароходе 

до Соловецких о-вов. Соловецкий Преображенский монастырь. Быт, нравы и за-
нятия монахов. Осмотр скитов и пустыней.
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829. Трушковский Н. Два отрывка из путевых записок // М. 1851. Ч. 3. № 9/10. 
С. 20–29; 1852. Ч. 2. № 6. С. 67–74.

Путевые записки. 1850-е гг. Современное состояние и ист. сведения о местечках 
Батурин (Черниговская губ.), Корец (Волынская губ.), Диканька (Полтавская губ.).

830. Тюменев И.Ф. От Тихвина до Весьегонска: (Путевые наброски) //  
ИВ. 1899. Т. 76. № 4. С. 158–195.

Путевые заметки. Лето 1898 г. Поездка вдоль Тихвинской системы по Устюжн-
скому тракту. Состояние дорог. Характер местности. Тихвин, Устюжна, Весье-
гонск. Николаевский Беседный и Антониев Дымский монастыри в Тихвинском 
уезде Новгородской губ.

831. Тюменев И.Ф. По Мариинской системе: (Путевые наброски) // ИВ. 1903. 
Т. 91. № 1. С. 226–265; № 2. С. 655–693; № 3. С. 1057–1108.

Путевые заметки. Вторая пол. 1890-х гг. Поездка по Мариинской системе. 
Петербург, Лодейное поле, Белозерск, Череповец, Рыбинск (облик, достоприме-
чательности, пром-сть). Горицкий Воскресенский в Кирилловском уезде Вологод-
ской губ. и Троицкий Александро-Свирский монастыри в Олонецкой губ.

832. Тюменев И.Ф. На Среднем плесе: (Путевые наброски) // ИВ. 1904. Т. 95. 
№ 1. С. 209–257; № 2. С. 679–720.

Путевые заметки. Нач. 1900-х гг. Поездка из Петербурга в Ярославль. Строи-
тельство ж. д. в России. Волжский флот. Города Бежецк, Рыбинск, Романов, Бори-
соглебск, Ярославль. Их облик, история, церкви. Толгский монастырь (Ярослав-
ская губ.). Занятия и религиозные верования местного населения.

833. Уголок Родины: (Путевые очерки и заметки) // BE. 1908. Кн. 11.  
С. 263–276. В конце текста: Р. Ф.

Путевые очерки. Нач. 1900-х гг. Г. Чердынь и его окрест.

834. Уланов В.я. Из экскурсионных впечатлений: (От Москвы до Ковды)  // 
ВестнВ. 1910. № 1. С. 162–192.

Путевые очерки. 1900-е гг. Облик, история и достопримечательности Ростова 
Великого, Ярославля, Вологды, Архангельска, Умбы, Ковды. Природа Соловец-
ких о-вов. Соловецкий Преображенский монастырь (хоз-во, иконописная мастер-
ская). Быт и нравы монахов. 

835. Уставщиков Н. Из дневника семинариста: (Экскурсия воспитанников 
Красноярской духовной семинарии во Св. Землю летом 1908 г.) // ЕЕВ. 1909.  
№ 8. С. 35–40; № 9. С. 33–36; № 11. С. 27–35; № 17. С. 15–22; № 20. С. 25–32; 1910.  
№ 1. С. 31–40; № 4. С. 30–38; № 12. С. 40–48; № 16. С. 19–27; № 18. С. 26–33;  
№ 20. С. 17–23; № 23. С. 22–32; 1911. № 7. С. 34–40; 1912. № 7. С. 17–24; № 8.  
С. 22–25; № 9. С. 30–38; № 11. С. 10–15; № 16. С. 36–40.

Дневник. Паломническая поездка двух священников и шести воспитанников 
духовной семинарии. Виды местности из окна поезда. Самара. Волга. Киево-Пе-
черская Лавра. Киев. Одесса. Устройство на пароходе. Портовые города. Босфор. 
Константинополь. Святые места в Иерусалиме и его окрест. Обратный путь. Мо-
сква. Нижний Новгород.
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836. [Ухтомский Л.А.] Несколько дней на заводах г. Мальцева // МС. 1857.  
Т. XXXIII. № 12. С. 275–285. В конце текста: К.Л.У.

Очерк. Поездка в имения Мальцева. Брянский уезд. Чугунный, химический  
и хрустальный заводы. Производство посуды. Положение крепостных рабочих.

837. Ухтомский Л.А. Саймонский канал и оз. Сайма // МС. 1862. Т. LX. № 7. 
С. 92–108.

Путевые записки. Практическое плавание в финляндских шхерах в навигацию 
1861 г. Финляндия. Судоходство по Саймонскому кан. Природа, достопримеча-
тельности. Цены. Благоустройство. Геология и топография оз. Сайма. Быт и хоз-
во местного населения. Вильманстранд. Иматра. Обзор географии Финляндии.

838. Ухтомский Л.А. От Петербурга до Астрахани: (Из дневника в навигацию 
1862 г.) // МС. 1863. Т. 67. № 8. С. 361–428; Т. 68. № 9. С. 35–100. То же. Отд. отт. 
СПб., 1863.

Путевой дневник. Июнь – авг. 1862 г. Плавание по Неве, Свири, Онежскому оз., 
Вытегре, Шексне, Волге. Пороги и шлюзы. Лоцманы. Характеристика судоход-
ства. Прибрежные ландшафты. Занятия крестьян. Города Белозерск, Кириллов, 
Рыбинск, Ярославль, Казань, Самара, Царицын. Нижний Новгород и Нижегород-
ская ярмарка. Кирилло-Белозерский монастырь. Верфи в Балахне. Сарепта. Нем. 
колонии. 

839. Ухтомский Л.А. Поездка речным путем от Петербурга до Архангельска  
в навигацию 1863 года // МС. 1865. Т. 79. № 7. С. 3–18; № 8. С. 161–183.

Путевой дневник. Июнь – июль. Плавание по Ладожскому кан., Свири, Онеж-
скому оз. и Мариинской системе в свите вел. кн. Николая Александровича. Ха-
рактеристика судоходства на Сухоне, Вологде, Северной Двине. Города Вологда, 
Тотьма, Великий Устюг, Архангельск.

840. Ухтомский Л.А. Устья р. Волги и Каспийское море: (Путевые заметки) // 
МС. 1870. Т. 108. № 6. С. 41–94. То же. Отд. отт. СПб., 1870. 

841. Ухтомский Л.А. Путевые заметки при обзоре состояния мурманских рыб-
ных промыслов // МС. 1874. Т. CXLIII. № 8. С. 113–144; Т. CXLIV. № 9. С. 81–121.

Путевые заметки. Экспедиция на Мурманский берег в 1872 г. для определения 
наилучшего места строительства для морского порта на Баренцевом море. По-
сещение рыбачьих станов от Печенги до Святого носа. Печенга, Кильдин, Тери-
берка, Лица. Зарисовки быта поморов и саамов. Изложение мнения по поводу хоз. 
реорганизации поморских промыслов на Мурмане.

842. Ухтомский Л.А. Сюзьма: (Этногр. Очерк) // ДНР. 1876. Т. 2. № 5. С. 32–48. 
Путевые записки. 1875 г. Поездка в д. Сюзьма Архангельской губ. на морские 

купания. Занятия жителей. Окрест. Сюзьмы. Деревни поморов. Пертоминский 
монастырь и его история. Монастырское хоз-во. Свадебный обряд в Сюзьме.

843. Ухтомский Л.А. Новая Земля: (Этногр. этюд). СПб.: Тип. Чичинадзе, 
1883. 109 с.

Очерк / путевые заметки. Июль 1879 г. Путевые заметки о плавании из Ар-
хангельска на Новую Землю. Природные условия о-вов. Птичьи базары. Спаса-
тельная станция для промышленников, зимующих на Новой Земле: дома, склады, 
часовня. Зимовка на Новой Земле штабс-капитана Тягина и его семьи. Самоеды 
(ненцы). Ловля ими рыбы, охота. Попытки развития оленеводства. Промышлен-
ники-поморы. Их становища и условия жизни. История освоения Новой Земли.



132

Часть I. Российская империя

844. Фальк Иоанн Петр. Записки путешествия академика Петра Фалька // 
Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое Императорскою 
Академией Наук. Т. I–VIII. 1818–1825. СПб: Имп. Академия наук. Т. 6. Ч. 1. Запи-
ски путешествия академика Петра Фалька: (От Петербурга до Томска). СПб.: При 
Имп. Академии наук, 1824. 560 с. Т. 7. Ч. 2. 238 с. 

О Тверском крае: С. 6–8. Водные объекты Тверской губ., работа Вышневолоц-
кой водной системы, археол. и геол. исследования деревень и сел Тверской губ., 
крестьянские промыслы (судоходство и извоз).

Записки / отчет. Маршрут экспедиции: Петербург – Новгород – Тверь – Мо-
сква – Коломна – Переславль Рязанский – Пензенская провинция – Новохоперская 
креп. – Страна Медведицы – Страна среднего Дона – Страна при Тереке – Южная 
Куманская степь – Казань – Астрахань (по р. Волге) – Казанский округ – Вятская 
губ. – Калмыцкая степь – Страна при р. Урале и Оренбургская Уфимская про-
винция – Пермь – Уральские горы – Екатеринбургская и Исетская провинция – 
Страна Пышминская – Нижняя Тура и Тюмень – Страна по Тоболу – Ишимская 
степь  – Иртыш и страна, его сопровождающая – Тобольск – Барабинская степь  – 
Колыванская губ. – Колывано-Воскресенские заводы – Верхняя р. Обь – Кузнец-
кий уезд – Томский уезд – Томск.

Экспедиция 1768–1769 гг. по маршруту Санкт-Петербург – Москва – р. Ока –  
р. Сура – р. Волга – Царицын.

Экспедиция 1770–1773 гг.
1770 г.: Астрахань – Калмыцкая степь – Уральск – Оренбург – Киргизская 

степь.
1771 г.: от Оренбурга до Челябы – Тобольск – Ишим – Омск – Бараба – р. Обь  – 

Барнаул. В конце 1771 г.: Барнаул – р. Обь – Кузнецк – Томск.
1772 г.: Томск – р. Обь – р. Иртыш – Тара – Тобольск – Тюмень – Тура – Екате-

ринбург – уральские горные заводы – Казань.
1773 г.: Казань – по р. Волга – Астрахань – Куманские степи – Терекские 

воды  – Казань.

845. Фаресов А.И. Поездка на остров Валаам // ИВ. 1901. Т. 85. С. 609–629. 
Очерк в форме путевых записок. Двухдневная поездка на Валаам в компании 

членов петербургского «Общества трезвости» при Александро-Невской лавре, ра-
бочих бумагопрядильной мануфактуры Штиглица. Зарисовки спутников, впечат-
лений от водного пути, описание о-вов и их достопримечательностей: о-в Коневец 
(Святая и Змеиная гора), собственно Валаама (скиты: Никольский, Всех святых, 
Коневской Божьей Матери, Авраамия Ростовского и др.). История Валаама. На-
блюдения над жизнью монахов, описание природы. Восприятие рабочими мона-
стырской жизни на Валааме. 

846. Фаресов А.И. Народ без водки: (Путевые очерки. Пг.: Тип. М. Меркуше-
ва). 1916. 319 с. 

Путевые очерки. Поездка по черноземным губерниям: Рязанская, Тамбовская, 
Воронежская, Орловская, Тульская, Псковская. Последствия запрета водки, на-
строения и мнения населения, экономические результаты.
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847. Фаусек В.А. На далеком Севере: (Из поездки на Белое море и на Океан) // 
BE. 1891. Кн. 8. С. 665–714.

Путевые очерки. 1889 г. Путешествие по берегам Белого моря и Мурманскому 
побережью. Онежский и Кандалакшский залл. О-в Килдан. Природные условия. 
Морская фауна. Рыбный и китовый промыслы. Китобойный завод. Быт и нравы 
поморов.

848. Фаусек В. На зоологической станции: (Из поездки на Белое море) //  
ВЕ. 1889. Т. 3. Кн. 5. С. 305–332; Кн. 6. С. 435–461.

Очерк. Пребывание на зоол. станции в Белом море. Работа на станции. Поезд-
ки на Соловки, в города Кемь и Повенец. Общие впечатления от городов.

849. Филиппов С.Н. У наших немцев: (Маленькие заметки) // Филиппов С.Н. 
Под летним небом. М.: Изд. Ф.А. Куманин, 1894. С. 213–236.

Путевые заметки. 1890-е гг. Поездка в Ригу. Облик города, его улицы, здания, 
достопримечательности. Кеммерн и другие курорты Рижского взморья. Митава. 

850. Филиппов С.Н. Гоголевские уголки: (Наброски летней поездки).  
М., 1894. С. 237–264.

Путевые заметки. 1890-е гг. Поездка в Диканьку и Яновщину. Дорожные впе-
чатления. Имение кн. Кочубеев в Диканьке. Усадьба и могилы родителей Н.В. Го-
голя в Яновщине. Рассказы сестры Гоголя О.В. Головни о брате.

851. Филиппов С.Н. На воспетой реке // Филиппов С.Н. Под летним небом. 
М.: Изд. Ф.А. Куманин, 1894. С. 67–123. 

Путевые заметки. 1890-е гг. Поездка в Киев. Внешний вид и общественная 
жизнь города. Строительство Владимирского собора. Фрески В.М. Васнецова. 
Плавание по Днепру. Пороги. Кременчуг. Екатеринослав.

852. Фирсов А.И. По рекам Вологде, Сухоне и Северной Двине // ИВ. 1907.  
Т. 110. № 11. С. 629–652; № 12. С. 981–1014.

Путевые очерки. Нач. 1900-х гг. Характер рек, их берега. Прибрежные селения 
и города Вологда, Тотьма, Великий Устюг, Архангельск (ист. сведения, облик улиц 
и зданий, достопримечательности, монастыри, соборы, церкви). 

853. Фирсов А.И. По Каме // ИВ. 1910. Т. 122. № 11. С. 709–732; № 12.  
С. 1107–1131. 

Путевые очерки. 1908 г. Плавание по р. Каме, ее берега. Характер местности. 
Достопримечательности сел и городов Лаишева, Чистополя, Елабуги, Сарапула, 
Оси, Оханска, Перми. Устье р. Белой.

854. [Фомин А.И.] Описание Белого моря с его берегами и островами вообще, 
также частное описание островной Каменной гряды, коей принадлежат Соловки, и 
топография Соловецкого монастыря с его островами с при общением морского пу-
тешествия в 1789 году в оный монастырь, представленное в письмах Александром 
Фоминым. СПб.: При Имп. Академии наук, 1797. [6], II, 196, [1] с., [3] л., карты.

Путевые записки в форме писем, основанные на личных наблюдениях и до-
полненные сведениями, почерпнутыми при изучении карт и ландшафтов Белого 
моря, Онежского и Мезенского залл., Соловецких о-вов и др. Фауна Белого моря. 
Подробное описание Соловецкого монастыря, его истории, экономики. Библиоте-
ка монастыря. Жизнь монахов и мирян, богомольцев. 
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855. Фукс К.Ф. Поездка из Казани в Нижегородскую губернию // КазанВ. 
1828. Т. 22. № 1/2. С. 44–62; № 3. С. 169–183; № 4. С. 256–269; Т. 23. № 6. С. 69–77;  
№ 7. С. 186–202; Т. 24. № 9. С. 64–71; № 11/12. С. 302–306; 1829. Т. 27. № 11/12. 
С. 244–254.

Путевые письма. Весна 1827 г. Дорожные впечатления, изложенные в форме 
писем. Весенний разлив Волги. Краткое описание городов Свияжск, Васильсурск, 
Макарьевг Нижний Новгород и с. Лысково. Строения Нижегородской ярмарки.

856. Фукс К.Ф., Фукс А.А. Поездка из Казани в Чебоксары // ЗМ. Казань, 1834. 
Ч. 1. Вып. 1. С. 39–50; Вып. 2. С. 90–101; Вып. 3. С. 154–170; Вып. 4. С. 211–224; 
Вып. 5. С. 271–287; Вып. 6. С. 348–362; Вып. 8. С. 454–467; Ч. 2. Вып. 9. С. 41–50; 
Вып. 10. С. 102–121; Вып. 11. С. 166–175. То же. Фукс А.А. Поездка из Казани  
в Чебоксары Александры Фукс. Казань: Унив. тип., 1834. 130 с 

Очерки в письмах. Переписка А.А. Фукс и К.Ф. Фукса. Поездка и пребывание  
в Казанской губ. в 1833–1834 гг. Свияжск, Липовая, Новинск, Казань, Тюрлема, 
Чебоксары, Сундыр-Базар. Ист. и этногр. материалы о чувашах, их быт праздни-
ки, гуляния, язычество, колдовство, фольклор, язык; статистика по губ., купече-
ство, духовенство, пейзажи. 

857. Фукс К.Ф. Поездка из Казани к мордве в 1839 году // ЖМВД. 1839. Ч. 34. 
№ 10. С. 85–118.

Путевой очерк. Описание государственных и частновладельческих придорож-
ных деревень и сел, г. Лаишев. Занятия населения. Помещичий быт. Этногр. све-
дения о мордве, татарах. Приводятся тексты мордовских народных песен.

858. Харузина В. На Севере: (Путевые воспоминания). М.: Тип. т-ва А. Левен-
сон и К°, 1890. 236 с.

Путевые очерки. Вдп. Кивач. Пудожский уезд. Петрозаводск. Г. Пудож. Ку-
пецкое оз. Этнография и быт крестьян. Священная роща. Водлозер и его жите-
ли. Кенозеро. Повенец. Остатки Данилова скита. Кереть. Кандалакша. Лапландия  
и лопари. Оз. Имандра. Г. Кола. Мурманск.

859. Хвостов Д.И. Путевыя записки графа Д.И. Хвостова, сочиненныя им во 
время путешествия его из Санкт-Петербурга по Тихвинскому тракту в разныя го-
рода Российской империи и обратно в Санкт-Петербург. [С приложением истории 
Смоленскаго кадетскаго корпуса, письма к гр. Коновницыну, историческаго опи-
сания Арзамаса и проч. и проч.]. М.: В унив. тип, 1824. VI, 7, 52, [1], 53–67, [2] с. 

860. Хвостов Д.И. Поездка в Царское Село // Федоров Б.М. Памятник отече-
ственных муз. СПб.: Тип. А. Смирдина, 1827. С. 272–282.

Путевой очерк. Конец 1820-х гг. Осмотр достопримечательностей Царского 
Села и Павловска.

861. Хвостов Д.И. Шестое воскресенье в Переславле-Залесском. [СПб., 180?]. 
7 с. Текст на рус. и нем яз.

Путевой очерк. Нач. XIX в. Краткое описание поездки из Москвы в Пере-
славль-Залесский и церковного праздника.
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862. Хвостов Д.И. Путешествие к реке Паше... 1815 г., июля 18 дня // Соревно-
ватель просвещения и благотворения. СПб., 1818. Ч. 3. Текст на рус. и нем. яз. То 
же. Изд. 2-е. СПб.: Тип. Академии наук, 1820. 21 с.

Путевой очерк. Краткое описание поездки из Петербурга в имение. Местность 
под Петербургом. Шлиссельбург. Ладожский и Сясьский канн.; судостроение на 
р. Паше.

863. Хенриксон Н.В. Походный дневник // ВВЖ. 1904. № 10. С. 767–774;  
№ 11. С. 805–820. 

Путевой дневник. 17 июля – 2 сент. 1904 г. Путь по ж. д. из Петербурга до 
Мукдена. Дорожные впечатления. Посещение женского монастыря Параскевы 
Пятницы на ст. Рузаевка Московско-Казанской ж. д. Сызрань, Самара, Курган, Че-
лябинск, Петропавловск, Омск, Томск, Иркутск, Чита. Беседы с ранеными солда-
тами и офицерами о боевых действиях. Китайцы. Остановка на биваке в резерве. 
Впечатления от Ляоянского сражения. 

864. Храневич К.И. В дебрях Литвы: (Впечатления поездки по делам мелкого 
кредита) // ИВ. 1907. Т. 110. № 11. С. 370–599. 

Путевые очерки / очерки. Март 1905 г. Экономическое и общественное поло-
жение сельского дворянства Ковенской губ. Религиозность населения. Ксендзы. 
Их отношение к крестьянам. Ревизия ссудно-сберегательных товариществ в Гра-
биголе, Новом Селе, Коргулянах, Флякишах. 

865. Храповицкий А.В. Журнал высочайшего путешествия Её Величества Го-
сударыни императрицы Екатерины II, Самодержицы Всероссийской, в полуден-
ные страны России в 1787 году. М.: Унив. тип. у Н. Новикова, 1787. [2], 137 с. 

О Тверском крае: С. 129–135. Торжественные встречи императрицы в городах 
и селах Тверской губ., официальный прием в Твери с награждением отличивших-
ся особ, спуск судов в Вышнем Волочке.

Путевой дневник / камер-фурьерский журнал. Представительский вояж Ека-
терины II 1787 г. в Крым. Свита императрицы: высшие сановники империи, 
иностранные посланники, царственные особы. Маршрут: Петербург (2 янв.) – 
Луга – Великие Луки – Смоленск – Новгород-Северский – Чернигов – Киев – Ека-
теринослав – Херсон – Перекоп – Бахчисарай – Севастополь – Ак-Мечеть – Ка-
расубазар – Судак – Старый Крым – Феодосия – Геничи – Мариуполь – Таган-
рог – Нахичевань-на-Дону – Черкасск – Азов – Бахмут – Белгород – Обоянь – 
Курск – Орел – Мценск – Тула – Серпухов – Москва – Клин – с. Завидово – Тверь 
(5 июля) – с. Медное – Торжок (6 июля) – Выдропужск – Вышний Волочек  
(7 июля) – Хотилово – Новгород – Петербург (11 июля). 

866. Хребтов А.К. Село Ныроб // ИВ. 1906. Т. 105. № 7. С. 241–249. 
Путевой очерк. 1900 г. Поездка в с. Ныроб Чердынского уезда Пермской губ.

867. Чеботарев А.П. Дон и донцы в прежнее и нынешнее время // РС. 1879. 
Т. 24. № 4. С. 709–739. То же. СО. 1852. № 1 (под загл.: Поездка по земле Войска 
Донского в 1851 г.).

Путевые заметки. 1851 г. Путевые заметки о донских казаках. Описание казачьих 
ст-ц. Новочеркасск и его достопримечательности. Быт, нравы и обычаи населения.
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868. Челищев П.И. Путешествие по Северу России в 1791 году: (Дневник  
П.И. Челищева). [Изд. под набл. Л.Н. Майкова]. СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1886. 
315 c. 

Путевые записки. Май – дек. 1791 г. Олонецкая, Архангельская, Вологодская 
и Новгородская губ. Памятники древности, монастыри и храмы, подробности на-
родного быта, состав чиновников в городах, благосостояние жителей. Народные 
промыслы, состояние торговли, пром-сти. Предания, сказания, особенности языка. 

869. Челищев П.И. Путешествие по северу России в 1791 году. СПб.: Тип. 
В.С.Балашева, 1886. 339 с.

Путевой журнал. Описываются памятники древности, народный быт и про-
мыслы, состояние торговли и пром-сти, чиновная система, православные святыни 
Олонецкой, Архангельской, Вологодской и Новгородской губ. 

870. Чиляев Е. Чудесное исцеление, или Путешествие к водам спасителя  
в село Рай-Семеновское, принадлежащее г. тайному советнику, действительному 
камергеру и кавалеру А.П. Нащокину. СПб.: Тип. В. Плавилыцикова, 1817. 88 с.

Путевой очерк. Вторая пол. 1810-х гг. Поездка в усадьбу. Описание села  
и усадьбы А.П. Нащокина. Лечение минеральными водами и быт больных, при-
родное окружение поместья.

871. Чубов м. В Сарове: (Из дневника паломника) // ПолтЕВ. 1904. № 20/21.  
С. 821–829. 

Путевые заметки паломника. 8–9 авг. 1903 г. Посещение Темниковской Са-
ровской Успенской пустыни Темниковского уезда Тамбовской губ. Местные до-
стопримечательности. Саровский лес, источники.

872. Чукмалдин Н.м. Поездка на Белую гору. Екатеринбург: Тип. «Екатерин-
бург. недели», 1896. 15 с.

Путевой очерк. Май 1895 г. Плавание по рр. Каме, Чусовой, Сылве от Перми 
до Кунгура. Сплав леса по Сылве. Дорога от Кунгура до Белой горы. Белогорский 
Свято-Николаевский монастырь.

873. Чурзин И. Из Новороссийска по окрестностям: (Заметки туриста) //  
РТ. 1900. № 4. С. 99–101; № 5. С. 135–137; № 6. С. 174–177. 

Путевой очерк. Лето 1899 г. Описание велосипедных поездок. Окрест. Ново-
российска. 

874. Шабунин Н.А. Северный край и его жизнь: (Путевые заметки и впечатле-
ния по сев. части Архангельской губернии) // СбОРЯС. 1908. Т. 84. № 1. С. 1–44. 
То же. Отд. отт. СПб., 1908. То же. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1908. 44 с. 

Путевые заметки. 1880-е гг., 1903–1904 гг. Характеристика Мезенско-Печор-
ского края. Перемены в его жизни за двадцать лет. Достопримечательности (церк-
ви, соборы) Мезени, Пинеги и Холмогор. Население: жилище, одежда, верования, 
семейные отношения. Сектантство. Тайбольская дорога. Достопримечательно-
сти, архитектура Архангельска, быт, традици, обряды и вера местных жителей.
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875. Шавров Н.Н. На берегах Синего моря Средней Азии // ЕиГ. 1911. № 6.  
С. 49–63. То же. Отд. отт. М., 1911.

Путевые очерки. 1910 г. Посещение пос. Аральск Аму-Дарьинской обл. Со-
стояние рыбных промыслов и мореходства. Встреча с рыбопромышленниками 
братьями А.М. и М.М. Мокеевыми. Экскурсия на катере по Аральскому морю  
(зал. Сары-Чаганок). Сведения о климате, фауне и флоре Аральского моря.

876. [Шаликов П.И.] Сочинение князя Шаликова: (Новое путешествие в Ма-
лороссию) (1803) // ВЕ. 1803. № 2. Ч. XIII.

Путешествие. Посещение Полтавы и ее окрест.
877. Шаликов П.И. Путешествие в Кронштадт (1805) // МЗ. М., 1806. То же. 

М., 1817.
Беллетризованный очерк. Плавание по Неве и Финскому зал. Вид с зал. на 

Кронштадт, Кроншлот и гавани. Впечатление от Кронштадта: порт, мостовая, ули-
цы, солдатские и Офицерские больницы, домик Петра Великого, Штурманское 
училище, Прядильный завод, музыкальная школа, церковь Богоявления. 

878. Шаликов П.И. Екатеринослав // Аг. 1812. Ч. 13. Кн. 1. № 1. С. 46–64.
Путевые записки. Апр. 1811 г. Описание города, его достопримечательностей 

и окрест. Дворянство и духовенство города. Их быт и нравы. Городской театр. 
Гимназия и ее библиотека.

879. Шаликов П.И. Таганрог // Аг. 1812. Ч. 13. Кн. 1. № 2. С. 3–35.
Путевые записки. Май 1811 г. Описание города: крепость, порт, отдельные зда-

ния. Жизнь и быт дворянства.
880. Шаликов П.И. Полтава // Аг. 1812. Ч. 13. Кн. 1. № 3. С. 35–45.
Путевые записки. Авг. 1811 г. Поездка в Полтаву. Планировка города, его от-

дельные здания и памятники.
881. Шаликов П.И. Кременчуг // Аг. 1812. Ч. 14. Кн. 1. № 4. С. 49–58.
Путевые записки. Авг. 1811 г. Описание города и окрест.
882. Шаликов П.И. Любопытный монастырь в Харьковской губернии // Ша-

ликов П.И. Соч. Ч. 1. М., 1819. С. 231–236.
Путевые записки. Нач. XIX в. Описание Святогорского монастыря и его окрест. 

(недалеко от г. Славянска).
883. Шаликов П.И. Васильевское // Шаликов П.И. Соч. Ч. 1. М., 1819.  

С. 117–120.
Путевой очерк. Нач. XIX в. Дача кн. Юсупова под Москвой. Описание строе-

ния и окрест.
884. Шаликов П.И. Царицыно // Шаликов П.И. Соч. Ч. 1. М., 1819. С. 18–27. 

То же. BE. 1804. Ч. 15. № 11.
Путевой очерк. Нач. XIX в. Поездка в Царицыно. Описание строений и парка.
885. Шаликов П.И. Путешествие к Троице // Шаликов П.И. Соч. Ч. 1. М., 

1819. С. 239–248. То же. Аг. 1810. Ч. 11. № 7.
Путевой очерк. Нач. XIX в. Краткое описание пути из Москвы в Троице-Сер-

гиеву Лавру. Достопримечательности, храмы, окрест. 
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886. Шарапов С.Ф. Путешествие по русским хозяйствам. М., 1881.
887. Шарапов С.Ф. По русским хозяйствам: (Путевые письма из летней поезд-

ки 1892 года в газету «Новое время», дополненные и пересмотренные). М., 1893.
888. Шарапов С.Ф. По русским хозяйствам: (45 путевых писем в «Новое вре-

мя», переработ. и доп.). М., 1894.
Путевые очерки в форме писем. Система хозяйствования, уклад и образ жизни 

в разных регионах России. Впечатления поездки.

889. Шевелкин И.И. Поездка в Берлюковскую пустынь // ДЧ. 1864. Ч. 3. № 9. 
С. 1–14.

Путевые записки. Май 1864 г. Поездка в Николаевскую Берлюковскую пу-
стынь Московской губ. Путевые впечатления. История основания пустыни, церк-
ви, монастырские здания.

890. Шевелкин И.И. Спасо-Преображенский Гуслицкий монастырь и сосед-
ствующие с ним раскольники // ДЧ. 1864. Ч. 3. № 10. С. 45–56.

Путевые записки. 1864 г. Поездка в монастырь. История его основания, место-
положение, быт монахов. Окрестные деревни. Старообрядцы.

891. Шевелкин И.И. Поездка в Рождественский Коневский монастырь //  
ДЧ. 1865. Ч. 2. № 8. С. 151–159. 

Путевые записки. Июнь 1863 г. Плавание по Ладожскому оз. О-в Коневец. 
Характер местности. Коневский Рождественский монастырь, его история, мона-
стырские здания, быт монахов.

892. Шевченко-Красногорский И.Е. По Волге и Каспию: (Путевые набро-
ски). СПб.: Тип. Гл. упр. уделов, 1895. 75 с.

Путевой очерк. 1890-е гг. Нижний Новгород. Нижегородская ярмарка. Судо-
ходство на Волге. Достопримечательности Казани. Хлебная торговля в Самаре. 
Саратов и Царицын. Торговля, рыболовство и рыбопромышленность Астрахани. 
Плавание по Каспийскому морю до Узун-Ада.

893. Шевырев С. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь: (Вакационные 
дни проф. С. Шевырева в 1847 году): В 2 ч. М.: Унив. тип., 1850. Ч. 1. 159 с.; Ч. 2. 
134 с.

Путевые очерки. Лето 1847 г. Ч. 1. Посещение святых мест и древностей Тро-
ицкой лавры, Александрова, Переславля Залесского, Ростова, Ярославля, Грязов-
ца, Вологды, Кубенского, Кириллова. Ч. 2. Кирилло-Белозерский монастырь. Бе-
лозерск и его жители. Возвратный путь через Рыбинск, Углич, Тверь.

894. Шевырев С.П. Путевые впечатления от Москвы до Флоренции (1860) // 
РА. 1878. Кн. 2. № 5. С. 69–87.

Путевые заметки. Отрывочные заметки о поездке до польской границы. 
Брест-Литовское шоссе: почтовые станции, гостиницы.

895. Шевырева Е. Из поездки на «голод» // Зав. 1913. № 6. С. 164–172. 
Путевой очерк. Весна 1912 г. Поездка в Самарскую губ. Помощь голодающим 

в селах Бузулукского уезда Самарской губ. Материальное положение и быт мест-
ного населения. Дорожные впечатления.
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896. Шергин И.А. В дебрях Севера: (На Севере: Архангельск. Зырянский край. 
Вымский уголок. Ухтинская нефть). СПб.: Отечеств. тип., 1910. 80 с. 

Путевые этнографические и экономические очерки. Архангельск – Зырянский 
край – Вымский уголок – Ухтинская нефть.

897. Шергин И.А. Поездка на Север: (Путевые заметки). СПб., 1912. 46 с.
Путевые заметки. Вологда – Яренск – Котлас – Зырянская ярмарка – Ухта. До-

рожные впечатления. Русские крестьяне, зыряне.

998. Шереметев С.Д. Лотошино. М.: Типолит. Н.И. Куманина, 1899. 10 с.
Путевой очерк. 7–8 окт. 1898 г. Поездка в имение кн. С.Б. Мещерского,  

с. Лотошино Волоколамского уезда Московской губ. Описание окрест. Быт усадьбы. 
999. Шереметев С.Д. По Сухоне. М.: Типолит. Н.И. Куманина, 1900. 19 с. 
Воспоминания / дневник. Июнь 1890 г. Путешествие из Вологды по Сухоне. 

Города Тотьма и Великий Устюг. Гледенский монастырь.
1000. Шереметев С.Д. Бородино. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1891. 17 с. 
Путевые записки. Авг. 1887 г. Путешествие из Можайска в Бородино. Можай-

ский Лужецкий монастырь. Монастырь на р. Колоче. Празднование 75-й годовщи-
ны Бородинской битвы.

1001. Шереметев С.Д. Зарайск. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1891. 25 с. 
Путевые записки. Май 1891 г. Поездка в Зарайск Рязанской губ. Зарайский 

кремль и собор в нем.
1002. Шереметев С.Д. Покровское. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1891. 40 с. 
Путевые записки. 1860–1870-е гг. Поездка в Покровское. История родового 

поместья Шереметевых близ Рузы. Посещение поместья, жизнь его обитателей.
1003. Шереметев С.Д. Саввин Сторожевский монастырь. СПб.: Тип.  

М.М. Стасюлевича, 1891. 17 с. 
Путевые записки. 1880-е гг. Воспоминания о поездках в монастырь. Внутрен-

нее убранство собора. Монастырская библиотека. Окрест. монастыря.
1004. Шереметев С.Д. Суздаль. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1891. 27 с. 
Путевые записки / воспоминания. 1880-е гг. Воспоминания о путешествии  

в Суздаль, Кидекшу, Боголюбово. Суздальский Рождественский собор, Спасо-Ев-
фимиев, Покровский, Ризположенский монастыри, их история.

1005. Шереметев С.Д. Борисовка // РА. 1892. Кн. 3. Вып. 10. С. 199–203. То же. 
Отд. изд.: СПб., 1892. 

Путевые записки. 1873 г. Воспоминания о поездке в слободу Борисовку Кур-
ской губ. История основания Тихвинского Борисовского женского монастыря. 
Усадьба Б.П. Шереметева. Домик Петра I в Борисовке.

1006. Шереметев С.Д. Киев. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1893. 23 с. 
Путевые записки / воспоминания. 1870-е гг. Воспоминания о поездках в Киев. 

Облик города. Киево-Печерская лавра. Пещеры. Софийский собор. Монастыри.
1007. Шереметев С.Д. На Днепре. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1893. 12 с. 
Путевые записки. 1892 г. Путешествие по Днепру. Днепровские порр. О-в Хор-

тица.
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1008. Шереметев С.Д. Останкино. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1897. 25 с. 
Путевые записки. 1850–1860-е гг. Личные воспоминания и рассказы родных  

о подмосковном имении Черкасских и Шереметевых Останкино. История име-
ния. Парк. Церковь. Поездки в Останкино.

1009. Шереметев С.Д. Боровский Пафнутьев монастырь. М.: Типолит.  
Н.И. Куманина, 1897. 12 с. 

Путевые записки / воспоминания. 13–14 июля 1890 г. Воспоминания о поездке 
в Боровск Калужской губ. История монастыря. Монастырский собор. Настоятель 
монастыря Дионисий.

1010. Шереметев С.Д. Чиркино. М.: Типолит. Н.И. Куманина, 1899. 15 с. 
Путевые записки. 18 июля 1889 г. Поездка в с. Чиркино под Коломной. Вскры-

тие могилы В.Б. Шереметева. Осмотр окрест.

1011. Шереметев П.С. Зимняя поездка в Белозерский край. М., 1902. 180 с. 
Путевой дневник / путевые заметки. Поездка 1900 г. на Белое оз. в Новгород-

ской губ. (Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастыри, села, Каргопольский 
тракт). Рассмотрены храмы, монастыри и связанные с ними ист. события. Охота. 
Образцы местного фольклора (заговоры, апокрифы, свадебные песни и т.д.).

1012. Шереметев П.С. Зимняя поездка в Белозерский край. М.: Синод. тип., 
1902, 180 с., фот., ил. Прил.: Списки грамот и отписок с рукописей Кирилло-Бело-
зерского монастыря; указатель имен и географических названий.

Путевой очерк. 23 дек. 1900 – 5 янв. 1901 гг. Путь из Москвы в с. Устье Кадни-
ковского уезда Вологодской губ. Кирилло-Белозерский монастырь, его история, 
хоз-во и достопримечательности. Осмотр Ферапонтова Белозерского монастыря, 
вологодских церквей. Охота на медведей, оленей.

1013. Шереметев С.Д. Таширово и Любаново. М.: Синод. тип., 1906. 65 с. 
Прил. документы о Таширове и Любанове.

Путевые заметки. Помещичьи усадьбы на р. Наре: Таширово, Головинка, 
Литвиново (Можайский уезд Московской губ.). Описание окрест.

1014. Шереметев П.С. Звад // Цветник [художественно-литературный сборник 
изобразительных искусств]. М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1908. Вып. 1. С. 32–48. 
То же. Отд. отт. М., 1908.

Путевой очерк. Июль 1907 г. Панорама прибрежных сел Волхова. С. Зван-
ка (имение Г.Р. Державина) в Новгородском уезде и губ. Охота в окрест. с. Звад  
(на оз. Ильмень) в Старорусском уезде. Достопримечательности Новгорода (Со-
фийский собор, Ярославово Дворище, городской музей) и его окрест. 

1015. Шестаков я.В. Кутимский завод: (Путевые заметки) // ПермЕВ. 1893.  
№ 11. С. 222–228. То же. Отд. отт. Пермь, 1893. 

Путевые заметки. Поездка на Кутимский чугуноплавильный завод Пермской 
губ. Плавание по Каме и Вишере. Характер местности. Села на Вишере. Чердынь. 
Кутимский завод. 
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1016. Шкипер парохода «Самоед»: (Плавание винтового парохода «Само-
ед» по рекам, озерам и каналам из С.-Петербурга в Архангельск в 1858 году) //  
МС. 1859. Т. XXXIX. № 2. С. 343–361. 

Путевые заметки / воспоминания. Май – июнь. Воспоминания о путешествии 
от Финского зал. до устья Северной Двины. Характеристика местности. Населе-
ние. Бурлаки. Условия плавания. Состояние судоходных систем и меры, необхо-
димые для их улучшения.

1017. Шлемов А.А. Поездка в село Суру, Пинежского уезда // ВП(Р). 1897.  
№ 9. С. 137–139; № 10. С. 145–147. 

Путевые заметки. 1890-е гг. Поездка по Пинеге. Посещение Веркольского мо-
настыря. Участие в освящении собора в Суре.

1018. Шмурло Е.Ф. Волгой и Камой: (Путевые впечатления) // РБ. 1889. № 10. 
С. 87–118.

Дневники / воспоминания. 1880-е гг. Поездка по Николаевской ж. д. Плавание 
по Волге и Каме. Рыбинск. Нижний Новгород. Казань. Прибытие в Пермь. 

1019. Шошин Ф.Г. Поездка на Новую Землю. [Архангельск]: Губ. тип., 1901. 
21 с.

Путевой очерк. 15 – 23 июля 189? Плавание на пароходе «Чижов» из Архан-
гельска на Новую Землю. Становище Маточкин Шар. Малые Кармакулы: спаса-
тельная станция, скит. Осмотр дома, где зимовал в 1878 г. морской офицер Тягин. 
Ненцы (самоеды): жилище, быт, занятия.

1020. Шпилевский П.м. Путешествие по Полесью и Белорусскому краю. 
СПб.: [б. и.], 1858. 245 с. То же. С. 1853. Т. 39. № 6; Т. 40. № 7; 1854. Т. 48. № 11; 
1855. Т. 52. № 7. 

Путевые заметки. Путешествие нач. 1850-х гг. Описание отдельных селений  
и городов: Брест, Кобрин, Несвиж, Борисов; подробнее – Минск и его окрест. Пути 
сообщения: Брест-Московское шоссе, проселочные дороги; судоходство на Бере-
зине. Занятия населения: земледелие, скотоводство, лесоводство, пчеловодство. 
С.-х. культуры, орудия труда. Торговля: базары и ярмарки. Местная пром-сть: сит-
цевые, льняные и суконные фабрики; поташные и железные заводы; медоварение. 
Положение крестьян: барщина, натуральные повинности. Этногр. сведения о бе-
лорусах и цыганах. Быт, нравы и обычаи горожан и крестьян. Общественные уве-
селения. Религия. Частные библиотеки и архивы. Народные предания и поверья. 

1021. Шпилевский П.м. Мозырщина: (Из путешествия по западнорус. 
краю)  // АИПС. 1859. Кн. 3. С. 1–49. 

Путевые заметки. 1850-е гг. Мозырский уезд Минской губ., его ландшафт, 
памятники старины, народные поверья. Мозырь: облик города, местоположение, 
история, достопримечательности, быт и нравы жителей. Пригороды Мозыря. Ту-
ров и Давыдгородок.
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1022. Шренк А. Путешествие к Северо-Востоку европейской России через 
тундры самоедов к северным Уральским горам, предпринятое по высочайшему 
повелении в 1837 году Александром Шренком. [Пер. с нем.]. СПб.: Тип. Григория 
Трусова, 1855. 665 с. 

Путевые записи. 1837 г. По поручению Ботанического сада путешествие по се-
верной окраине России, длившееся семь месяцев. Маршрут: Санкт-Петербург  – 
Архангельск – Мезень – р. Печора (по рр. Цильме, Печоре и Колве) – Больше-
земельская тундра – Югорский путь – южная оконечность о-ва Вайгач – Санкт-
Петербург. Материал для исследования северной окраины России по самым раз-
нообразным отраслям знания: по ботанике, геологии, зоологии, географии, этно-
графии, метеорологии, лингвистике, экономике и пр. 

1023. Штыгашев И.м. Записки о путешествии алтайца в Киев, Москву  
и ее окрестности. [С 11-го авг. по 6-е сент. 1884 г.]. М.: Тип. М.Г. Волчанинова,  
1884. [4], 31 с.

Путевые записки. Авг. – сент. 1884 г. Достопримечательности Киева и Мо-
сквы. Киево-Печерская лавра. Московский Кремль. Храм Христа Спасителя. Ру-
мянцевский музей. Зоологический сад. Поездка в Троице-Сергиеву лавру, Вос-
кресенский (Новый Иерусалим) и Саввино-Сторожевский монастыри. 

1024. Шустиков А.А. По деревням Олонецкого края: (Поездка в Каргополь-
ский уезд) // ИВОИСК. 1915. Вып. 2. С. 89–119.

Путевые очерки. Лето 1913 г. Дорожные впечатления. Рр. Моша, Мехренга. 
Воезеро, Елгомское оз. Природные условия. Поселения, занятия и одежда кре-
стьян. Начальные училища, фельдшерские пункты и потребительские общества. 
Народные предания и религиозные праздники. Встречи со сказителями. Состоя-
ние приходских церквей и жизнь сельских священников.

1025. Шугуров Н.В. Батурин: (Из путевых впечатлений) // КС. 1894. Т. 47.  
№ 10. С. 40–47. В конце текста: Н. Ш-в. 

Путевые записки. 1890-е гг. Воскресенская церковь в Батурине Черниговской 
губ. Усадьбы гетмана Мазепы и К.Г. Разумовского в окрест. города. 

1026. Щеглова Н. У голодных // Помощь пострадавшим от неурожая. Лит.-
худож. сб. М.: Тип. Т-ва А.А. Левенсон, 1900. С. 107–149. 

Путевой очерк. 1890-е гг. Поездка в Казанскую губ. с благотворительными це-
лями. Татарские деревни. Столовые Красного Креста. Условия жизни крестьян. 
Дети. Состояние врачебной помощи. Больницы. 

1027. Щербаков м. Походные впечатления священника в Галиции // ВВМД. 
1915. № 11/12. С. 363–367. 

Путевые впечатления. Февр. 1915 г. Повседневная деятельность священника 
на фронте. Достопримечательности Львова. Униатская церковь в с. Ямницы (Га-
лиция). Отношение униатов к католикам. 
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1028. Щуцкой м.м. Путевые заметки // Россия. 1884. № 7. С. 7–10; № 12.  
С. 7–8; № 13. С. 9–10; № 15. С. 8–9; № 29. С. 9–12; № 43. С. 7–8; № 45. С. 7–8;  
№ 47. С. 6–7; № 48. С. 10–11. В конце текста: М. Щ-цкой. 

Путевые заметки. 1880-е гг. Путешествие по Украине. Черниговская губ. Ко-
нотоп. Учебные заведения. Коллегия Павла Галагана в Киеве. Окрест. Умани. 
Имение Потоцких Софиевка, ее история и современное состояние.

1029. Эварницкий Д.И. Переправа через днепровские пороги: (Из «Поездки 
по запорож. урочищам»). Одесса, 1885. 18 с. 

Путевые заметки. 1880-е гг. Описание днепровских порр., островов, пещер. 
1030. Эварницкий Д.И. Остров Хортица на реке Днепре: (Из поездки по за-

порож. урочищам) // КС. 1886. Т. 14. № 1. С. 41–90. То же. Отд. отт. Киев, 1886.
Путевые записки. 1880-е гг. История о-ва. Остатки укреплений. Характер 

местности. Нем. колонии. Г. Александров Екатеринославской губ.

1031. Эверсман Э.А. Путешествие от Казани по разным местам Оренбургской, 
Астраханской губерний и по берегам Каспийского моря в 1829 г. // КазанВ. 1830. 
Ч. 29. № 7/8. С. 497–531; Ч. 30. № 9/10. С. 23–63; 1831. Ч. 33. № 9/10. С. 50–74;  
№ 11/12. С. 136–159; 1832. Ч. 34. № 1. С. 70–79.

Путевые очерки. Служебная поездка с целью сбора материалов для зоол. каби-
нета и ботанического сада ун-та. Участники поездки, ее маршрут. Рельеф, почва, 
минералы. Соляные озз. Рр. Урал, Ахтуба, низовья Волги. Описание отдельных 
креп. и форпостов, казачьих ст-ц, городов Оренбург, Уральск, Астрахань, Гурьев. 
Сведения о занятиях населения (скотоводство, виноградарство и шелководство  
в Астраханской губ.). Соляной промысел в Илецкой Защите (Оренбургская губ.). 
Торговля. Этногр. сведения о киргизах, калмыках, татарах.

1032. Элькан А.Л. Путевые заметки от Петербурга до Порхова и Пскова // Ил. 
1847. Т. 5. № 32. С. 120–122; № 36. С. 187–189. В конце текста: А. Э.

Путевые заметки. Сер. 1840-х гг. Описание дороги в пределах Петербургской 
и Псковской губ. Краткие сведения о Порхове. Население и его занятия (бумаго-  
и льно-прядильная фабрики, свечной завод). 

1033. Энгельгардт А.П. Краткий очерк путешествий архангельского губерна-
тора А.П. Энгельгардта в 1894 году на Мурман, Новую Землю и в Печорский край. 
Архангельск: Губ. тип., 1894. 31 с. 

Путевой очерк. Посещение Мурманского берега новоназначенным губернато-
ром.

1034. Энгельгардт А.П. Очерк путешествия архангельского губернатора  
А.П. Энгельгардта в Кемский и Кольский уезды в 1895 году. Архангельск: Губ. 
тип., 1895. 128 с.

Путевой очерк. 12 июня – 4 июля. Архангельск – Соловецкий монастырь – 
Кемь – Кереть – Кандалакша – Печенгский монастырь – Кола (Мурманск) – Тер-
ский берег. Плавание по Белому морю от Архангельска до Кандалакши. Выбор 
направления телеграфной линий и способ ее устройства. Кересть, Ковда, Канда-
лакша. Лесопильные заводы В.Ф. Савина и Н.А. Русанова. История серебросвин-
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цовых приисков. Быт и занятия саами (лопарей), ненцев (самоедов), зырян. Дея-
тельность Красного Креста. Промысловые артели. 

1035. Энгельгардт А.П. Печорский край и Новая Земля: (Очерк путешествий 
арханг. губернатора) // РСуд. 1896. № 170/171. С. 57–86; № 172. С. 1–28.

Путевой очерк. Июль 1895 г. Плавание на пароходе «Ломоносов» из Архангель-
ска на Новую Землю. История заселения и освоения Новой Земли. Новоземельские 
колонисты – ненцы (самоеды). Их экономическое положение, занятия, поселе-
ния, санитарные условия, обряды. Флора и фауна. Экспедиция горного инженера  
Ф.Н. Чернышева и залежи каменного угля на Новой Земле. Климат. Охота на 
птиц. Прол. Маточкин Шар. Возвращение с Новой Земли в Архангельск на крей-
сере «Вестник».

1036. Энгельгардт А.П. Русский север: (Путевые записки). СПб.: Изд.  
А.С. Суворин, 1897. 258 с. 

Дневник / воспоминания. 1895 г. Путешествия по побережью Белого моря, Коль-
скому п-ову, на Новую Землю и о-в Колгуев, а также по Печоре до Пустозерска. 
Природа севера. Местные жители и их занятия. Морские промыслы. Салотопные 
заводы. Города и селения. Народные обычаи. Верования. Состояние просвещения 
и здравоохранения. Посещение Соловецкого и Трифонова-Печенгского монасты-
рей. Перспективы экономического развития севера. 

1037. Энгельмейер А.К. По русскому и скандинавскому северу: (Путевые вос-
поминания): В 4 ч. М.: Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1902. 210 с.

Очерки. Путешествие 1898 г. по маршруту: Россия (Вологда – р. Сухона – Устюг 
Великий – Малая Двина – Котлас – Холмогоры – Архангельск – Соловецкие о-ва)  – 
Норвегия – Швеция – Дания – Северная Пруссия – Россия. Россия: 10 июня –  
10 авг. 1898 г. Путь по рр. Вологде, Сухоне и Северной Двине oт Вологды до Ар-
хангельска. Особенности северных рек. Флора и фауна. Тотьма, Великий Устюг, 
Котлас. Архангельск – пристани, подворья, гостиницы, ист. памятники. Плава-
ние на пароходе «Ломоносов» по Белому морю до Соловецких о-вов. Соловецкий 
Преображенский монастырь (постройки, хоз-во, богомольцы). Предание о митр. 
Филиппе. Троицкий Анзерский и Голгофо-Распятский скиты на Анзерском о-ве. 
Спасо-Вознесенский скит на Секирной горе. Савватиева пустынь на Соловецком 
о-ве. О-в Муксалма. Кольский п-ов. Терский берег. Орловский маяк. Становища 
Гаврилово, Териберка, Ново-Олены в Кемском уезде Архангельской губ. Занятия 
местного населения. О-в Кильдин. Екатерининская гавань. Экспедиция Н.М. Кни-
повича. Г. Кола. Курорт Поланген (Курляндия). Янтарный промысел. Роща и холм 
Бируты (Беруты). Легенда о Бируте. 

1038. Эрдман Ф.И. Замечания во время путешествия по берегам Камы и Орен-
бургской губернии // ЗМ. 1834. Ч. 1. № 2. С. 76–89; № 6. С. 324–347; Ч. 2. № 11. 
С. 157–165 (под загл.: Замечания на пути в Оренбургскую губернию). То же (в от-
рывках). КазанВ. 1826. Т. 17. № 7.

Путевые заметки. 1825 г. Дорожные впечатления; замечания об отдельных на-
селенных пунктах (Елабуга, Уфа и др.), частных имениях. Осмотр и описание 
городищ и курганов. Надписи на каменных плитах в мечети около д. Калмаш (Ка-
занская губ.). Встречи с помещиками, духовенством. 
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1039. Юшков Н.Ф. На пути: (Очерки и наброски. I. От Казани до Царицына). 
Казань: Губерн. тип., 1877. 38 с. 

Путевые записки. 1870-е гг. Плавание по Волге. Самара. Саратов, его местопо-
ложение, облик, общественные учреждения. Села на пути от Саратова до Цари-
цына. Поездка в Пензу. 

1040. ядринцев Н.м. Шенкурский крестьянин: (Письмо из Архангельской гу-
бернии) // Неделя (газета). 1870. № 2.

Путевое письмо / очерк. 1868–1870 гг. Быт и этнография крестьян г. Шенкурска 
и Шенкурского уезда Архангелогородской губ., куда был сослан Н.М. Ядринцев.

1041. ядринцев Н. В чужих краях: (Письма и впечатления сибиряка) // Вос-
точное обозрение (Иркутск) (газета). 1890. I <Подпись: Н. Я-цев>: № 36. 9 сент.  
С. 9–11; II: № 38. 23 сент. С. 8–10. 

Путевые заметки. Поездка в Великое княжество Финляндское с научной це-
лью (установление контактов с учеными, занимающимися сибирскими и угро-
финскими исследованиями). Финляндия. Гельсингфорс (совр. Хельсинки). Гель-
синфорский ун-т. Финляндский археологический музей. Размышления о природе 
и культуре Сибири и Финляндии. 

1042. яковлев В.Д. Поездка в Архангельск и на Белое море // БЧ. 1837. Т. 20. 
№ 1. С. 57–82. То же. ЖЧВВУЗ. 1837. Т. 9. № 35.

Путевой очерк. Вторая пол. 1830-х гг. Краткое описание Архангельска, Ново-
двинской крепости и Холмогор. Ледоход на Северной Двине. Поездка в Соловец-
кий монастырь.

1043. якушкин П. Путевые письма из Новгородской и Псковской губерний // 
Русская беседа. 1859. Т. 4. С. 18–26. То же. Отд. отт.: СПб.: Тип. Торгового дома 
С. Струговщикова, Г. Похитонова, Н. Водова и К°, 1860. 204 с.

Беллетризованные письма. Описывается путешествие по России. Посещение 
Новгорода, осмотр местных достопримечательностей, Софийского собора, Гра-
новитой палаты. Поездка в д. Ракому, знакомство с местными жителями. Старая 
Руса, Ям Мшага, Псков, Изборск Посещение монастыря в Печорах. Тверь: право-
славные святыни Твери, путевые встречи, в том числе со старообрядцами; устные 
рассказы о героическом поведении мужика на пожаре в Твери и о восковом образе 
Владимирской Богородицы.

1044. якшинский П. Письмо об Очакове: (Отрывок из Путешествия по Юж-
ной России) // СО. 1821. Ч. 67. № 5. С. 210–216.

Письмо. Нач. 1820-х гг. Осмотр города и его достопримечательностей. Природ-
ные условия и перспектива экономического развития.

1045. яновский Б.В. Из путевых записок // МС. 1857. Т. XXXII. № 11.  
С. 128–143; 1858. Т. 36. № 7. С. 55–69.

Путевые записки. 1840-е гг. Переезд с севера Тобольской губ. в Архангельскую 
через Урал. Осмотр лесов на Ижме. Этногр. заметки о ненцах и коми. Состояние 
корабельных лесов в Архангельской губ. и их эксплуатация.
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1046. яновский Б.В. Лето в Большеземельской тундре (Мезенского уезда Ар-
ханг. губ.) // МС. 1859. Т. XLIII. № 9. С. 1–14.

Путевой очерк. 1840-е гг. Охота, рыболовство. Этногр. заметки о ненцах  
и коми.

1047. янчевецкий В.Г. Записки пешехода. Ревель: Тип. газ. «Ревельские из-
вестия», 1901. Т. 1. 191 с.

Путевые записки. Путешествие пешком по русским и удмуртским деревням. 
Посещение северного монастыря. Беседы с крестьянами, записи фольклора.

1048. янчевецкий В. Дорожная панорама // Ревельские известия (газета). 
1898. № 8. 

Путевые впечатления. 1898 г. Поездка на поезде из Ревеля через Петербург  
и Москву на юг России. 

1049. янчевецкий В. Последние могикане // Ревельские известия (газета). 
1898. № 9.

Путевые впечатления / очерк. Летние путевые впечатления от посещения дво-
рянских усадеб в центральных губерниях. 

1050. янчевецкий В. Иконописцы-неудачники // С.-ПВед. (газета). 1899. № 23. 
Путевой очерк / очерк. 1899 г. Впечатления от посещения иконописной школы 

при Троице-Сергиевой лавре.
1051. янчевецкий В. На плоту // Россия (газета). 1907. № 27.
Путевой очерк. Лето 1901 г. Путешествие на плоту по Днепру до Екатеринос-

лава. Типы плотовщиков, их песни.

1052. яроцкий я.В. Из Искорости в Народичи: (Путевые заметки) // Памят-
ная книга Волынской губернии на 1901 год. Житомир: Волынский губ. стат. ком., 
1900. Отд. II. С. 60–69. 

Путевые заметки. 1900 г. Путь от Искорости до местечка Народичи Овручско-
го уезда Волынской губ. Архитектура и интерьер церкви в с. Ходаки. Праздник 
Ивана Купалы в Татарновичах. Легенды о кладах и археол. находки.

1053. ярцев А.А. Поездка в родовую вотчину Н.И. Новикова // ИВ. 1894. Т. 58. 
№ 11. С. 459–490. 

Путевой очерк. Апр. 1894 г. Описание поездки в Бронницкий уезд Московской 
губ. Бронницы, их местоположение и достопримечательности. Имение Н.И. Но-
викова Авдотьино-Тихвинское: история усадьбы, облик села, постройки времен 
Новикова, его могила. Рассказы о Новикове современников писателя. 

1054. яшнов А.И. По русскому Северу: (Из впечатлений туриста. С карт.,  
31 ил. и прил. маршрута экскурсии на олонец. водопады). Нижний Новгород: «Ни-
жегор. ежегодник» Г.И. Сергеева и В.Е. Чешихина, 1913. 64 с., ил., карт.

Путевые записки. Поездка по Архангельской и Олонецкой губ. Белое море, 
Архангельск, Сумы, Повенец, Петрозаводск Прионежье, Олонецкие вдпп. Прак-
тические указания для туристов.
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См. также: 
Ч. I, разд. 1.1.1 (Кавказ): 1205, 1344, 1370, 1385, 1485, 1487, 1493, 1521; 
Ч. I, разд. 1.1.2 (Крым): 1567, 1568, 1572, 1578, 1585, 1586, 1588, 1604, 1608, 

1610, 1612, 1618, 1619, 1621, 1648, 1690, 1700, 1701, 1703;
Ч. I, разд. 1.2 (Сибирь и Дальний Восток): 1781, 2013, 2032, 2034, 2101, 2110, 

2135, 2232, 2243, 2263, 2265, 2370, 2382, 2446, 2485, 2572; 
Ч. I, разд. 1.3 (Азиатские владения РИ…): 2808, 2825;
Ч. II, разд. 2.1 (Европа): 2878, 2900, 2930, 2935, 2944, 2999, 3043, 3184, 3219; 
Ч. II, разд. 2.2.1 (Восточная Азия): 3261; 3307, 3386, 3411, 3456; 
Ч. II, разд. 2.2.2 (Западная, Центральная, Южная Азия): 3554, 3559, 3574, 3594, 

3597, 3601, 3609, 3615, 3618, 3655, 3661, 3662, 3715, 3729, 3742.

Тверские травелоги12

1055. Аксаков С.Т. История моего знакомства с Гоголем // Русь (газета). 
1880. № 4. С. 15–18; № 5. С. 13–15; № 6. С. 15–17; То же (полн.): РА. 1890. Кн. 2. 
Вып. 8. [4], 206 с. (публ. Н.М. Павлова). С. 16–19; отд. отт.: М.: Тип. М.Г. Волча-
нинова, 1890. 206 с. С. 16–19.

Путевые записки / воспоминания. Частная поездка 1839 г. в дилижансе из  
Москвы в Петербург. Участники поездки: Н.В. Гоголь, дети С.Т. Аксакова, Вера  
и Михаил. Дорожные наблюдения; шутки и мистификации Гоголя (схожие с мы-
лом тверские пряники; пожарские котлеты с перьями в Торжке).

1056. [Александр Николаевич, великий князь]. Венчание с Россией: перепи-
ска великого князя Александра Николаевича с императором Николаем I. 1837 год / 
публ. Л.Г. Захаровой и Л.И. Тютюнник. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. 184 с. С. 30–
34 (Труды ист. ф-та МГУ. Вып. 13. Сер. 1. Исторические источники: 3).

Путевые письма. Образовательная поездка 1837 г. по России. Свита цесареви-
ча: наставник В.А. Жуковский, воспитатель А.А. Кавелин, помощник воспитателя 
С.А. Юрьевич, инструктор по военной части В.И. Назимов, преподаватель рос-
сийской истории и статистики К.И. Арсеньев, лейб-медик И.В. Енохин, А.В. Ад-
лерберг, соученики цесаревича гр. И.М. Виельгорский и А.В. Паткуль.

Маршрут: Петербург (2 мая) – Новгород – Валдай – Хотилово – Вышний Во-
лочек – Тверь – Кимры – Калязин – Углич – Рыбинск – Ярославль – Шуя – Ко-
строма – Вятка – Глазов – Пермь – Екатеринбург – Тагил – Екатеринбург – Тюмень  
и Тобольск – Курган – Златоуст – Верхнеуральск – Оренбург – Уральск – Бузу-
лук – Бугульма – Чистополь – Казань – Симбирск – Хвалынск – Саратов – Пенза – 
Мокшанск – Тамбов – Липецк – Воронеж – Елец – Тула – Калуга – Москва – Вла-
димир – Нижний Новгород – Рязань – Тула – Орел – Курск – Харьков – Полтава – 
Елизаветград – Вознесенск – Одесса – Николаев – Перекоп – Симферополь – Ка-
рабаг – Алупка – Бахчисарай – Чуфут-Кале – Севастополь – Байдары – Алупка – 

12 Подраздел составлен Е.Г. Милюгиной и М.В. Строгановым. В библ. описании текста после общего 
количества страниц указаны страницы, на которых опубликован тверской материал. Отдельные травелоги, 
захватывающие только частично «тверской маршрут», помещена в общем разделе (1.1 Европейская часть 
РИ), при этом в конце «тверского» раздела приведены номера травелогов, отсылающие в общий раздел  
к тверской тематике. Тверские путеводители размещены в Ч. III «Путеводители».
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Алушта – Симферополь – Перекоп – Екатеринославль  – Кременчуг – Киев – Пол-
тава – Харьков – Екатеринославль – Бердянск – Таганрог – Новочеркасск – Верх-
нелоговая – Задонск – Тула – Серпухов – Воронеж – Подольск.

1057. Антониев Краснохолмский монастырь: (Из записок пешехода) // Моск. 
вед. (газета). 1852. № 117. С. 1208–1209. То же. Отд. отт.: М.: Унив. тип., 1852. 
15 с. [Б. п.]

Путевые заметки. Частная поездка-паломничество. Антониев Краснохолм-
ский монастырь после пожара 1850 г., разрушившего трапезную церкви Покрова 
Богородицы.

1058. Анучин Д.Н. Из поездки к истокам Днепра, Западной Двины и Волги // 
СевВ. 1891. № 8. С. 119–162.

Путевые заметки / воспоминания. Экспедиция 1890 г. по Смоленской 
и Тверской губ. Маршрут: Вязьма – с. Днепрово – д. Клецева – бывший исток 
Днепра  – Селижарово – Волжский бейшлот – Починок – Торопецкий тракт –  
с. и оз. Двинец  – оз. Охват – исток Западной Двины – Осташков – Починок –  
сц. Ивановское  – с. Стерж – пог. Новинки – д. Алексеевка – д. Воронова – д. Вол-
гино-Верховье, исток Волги – озз. Малый и Большой Верхиты – Сорочьи горы  – 
Осташков  – о-в Городомля – Нило-Столобенская пустынь – о-в Хачин – д. Горо-
дец – Полново  – Валдай. Описание лесных дач Тверской мануфактуры Морозо-
вых (Большая Коша), лесов Новоторжского уезда, сплава леса по Волге, Бенского 
пор.; устные рассказы, топонимические легенды.

1059. Арсеньев К.И. Отрывок из путевых заметок // ЖМВД. 1834. Ч. 13. № 8. 
С. 320–325.

Путевые заметки. Служебная поездка 1834 г. в Бежецкий уезд Тверской губ. 
Сведения экономического характера (земледелие, торговля).

1060. Белов И.Д. Поездка на Урал // Рождественские рассказы для детей, с ри-
сунками. [Изд. И. Белова и редакции «Детского сада»]. СПб.: Тип. Департамента 
уделов, 1871. Вып. 2. С. 72–103.

Путевой очерк. Поездка мальчика Володи вместе с матерью из Петербурга на 
Урал. Остановка в Твери, дорожные хлопоты, традиционная культура, тверские 
пряники.

1061. Белов Иосиф. Путевые заметки и впечатления по Московской и Твер-
ской губерниям. М.: Тип. А. Семеца, 1852. 104 с.

Путевые заметки. Поездки 1848–1850 гг. по Тверской и Московской губ. Свя-
то-Троицкая лавра, Пешношская пустынь, обитель Нила Преподобного, Ново-Со-
ловецкий монастырь, Колоцкий монастырь, Ново-Иерусалимская обитель. Мо-
настыри организуют весь маршрут поездок: Москва – Клин – Тверь – Бежецк  – 
Красный Холм – Весьегонск – Кашин – Калязин – Карчев – Дмитров – Торжок  – 
Вышне-Волочек – Осташков. Описывается местоположение храмов, история их 
основания, особенности архитектуры и внутреннего убранства, церковная служба.
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1062. Боголюбов А.П. Записки моряка-художника: К 300-летию Российского 
флота / сост. и подгот. текста Н.В. Огаревой // Вол. 1996. № 2–3., ил. С. 91–92.

Путевые записки / воспоминания. Поездка 1861 г. по Волге по предложению 
директора пароходства «Самолет» В.А. Глазенапа для создания иллюстрирован-
ного путеводителя. История создания путеводителя «Волга от Твери до Астраха-
ни»; судоходство и бурлачество на Волге в нач. 1860-х гг.

1063. Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим 
им для своих потомков. СПб.: Печатня В. Головина, 1870–1873. Т. 2. [2] с., 5–1120 
стб., ил. Стб. 964, 995–1019 (Приложение к «Русской старине»).

Путевые письма. Деловая частная поездка 1770 г. из Москвы в Кашин. Марш-
рут: Москва – Дмитров – д. Вотря Талдомского уезда – дд. Росадники, Карачуново, 
Сотское Корчевского уезда – с. Кашнево (Квашнино, ныне Квашонки Талдомского 
р-на) Кашинского уезда – д. Башарино и пос. Белый Городок Калязинского уезда 
(Кимрского р-на) – сс. Медведицкое и Введенское Кашинского уезда, с. Белеутово 
(Белеустово) Калязинского уезда. Состояние дорог, речных переправ и постоялых 
дворов Тверской губ., достопримечательности местной кухни (кашинское печенье 
беседка), быличка о ночном явлении черта в храме.

1064. [Белюстин И.С.] [Весский А.] Из путевых заметок // Моск. вед. (газета). 
1860. № 108. 18 мая; № 113. 25 мая. 

Путевые заметки. Поездка 1860 г. в Тверь. Описание Публичной библиотеки 
в Твери (открылась 9 мая 1860) и оценка усилий ее создателей.

1065. Виноградов И.А. Археологическая экскурсия в село Кожино, город Ка-
шин, Краснохолмский Антониев монастырь, город Бежецк, сельцо Островки Вы-
шневолоцкого уезда // Журнал 83 заседания Тверской ученой архивной комиссии 
19–20 июня 1901 г. в городе Кашине. Тверь: Твер. учен. архив. комиссия, 1901. 
Приложение. С. 1–53.

Путевые заметки. Археол. экскурсия Тверской ученой архивной комиссии 
1900 г.

1066. Виноградов И.А. Археологическая экскурсия в село Кожино и города 
Кашин, Калязин и Углич. [Изд. Тверской ученой архивной комиссии]. Тверь: Ти-
полит. Н.М. Родионова, 1901. 73, [2] с., [14] л. ил. С. 1–64.

Путевые заметки. Археол. экскурсия Тверской ученой архивной комиссии 
1900 г.

1067. [Вишняков Е.П.] Истоки Волги: (Наброски пером и фотогра- 
фиею). [Cост. Е.П. Вишняков; рис. обл. И.И. Шишкин]. СПб.: Тип. В.И. Штейна, 
1893. 32 с., ил., карта.

Путевой очерк. Поездка 1890 г. Маршрут: Осташков – д. Свапущи – д. Коковки-
но, оз. Стерж – д. Волговерховье – озз. Малый и Большой Верхиты – Верхневолж-
ские озз. – Верхневолжский бейшлот. В поездке участвовал художник И.И. Шиш-
кин. Природа, быт и этнография Верхней Волги и ее истока, специфические черты 
русской жизни, работа над жанром художественного фотопейзажа.
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1068. Волконская м.Н. Дневная записка для собственной памяти: дневник 
путешествия из Москвы в Петербург лета 1810 г. / подгот. текста и коммент. Т. Ни-
кифоровой // ННнас. 2008. № 87–88. С. 42–55: ил. С. 43–44.

Путевой дневник. Частная рекреационная поездка 1810 г. из Москвы в Петер-
бург с отцом, кн. Н.С. Волконским. Маршрут: Москва – с. Чашниково – д. Да-
выдки – с. Завидово – д. Воскресенское-на-Шоше – с. Городня – Тверь – с. Мед-
ное – Торжок – Вышний Волочек – Хотилово – Едрово – Зимогорье – Крестцы – 
Новгород – Чудово – Ижора – Петербург. Дорожные наблюдения: Волга в Твери, 
гостиница Пожарских и сафьянный промысел в Торжке, Казанская часовня над 
местом явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы близ Вышнего Волочка, 
Вышневолоцкая водная система, народные костюмы; устные рассказы о явлении 
иконы Казанской Пресвятой Богородицы, о посещении Александром I с. Едрова.

1069. Глинка Ф.Н. Письма русского офицера о Польше, австрийских владени-
ях, Пруссии и Франции, с подробным описанием похода россиян противу францу-
зов, в 1805 и 1806, также Отечественной и заграничной войны с 1812 по 1815 год, 
с присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в не-
которые отечественные губернии. М.: Тип. С. Селивановского, 1815. Ч. 2: Содер-
жащая в себе: Мысли, замечания и рассуждения во время поездки по Смоленской  
и Тверской губернии. 232 с.

Путевые заметки. Рекреационная поездка 1811 г. по Верхней Волге. Марш-
рут: Ржев – Зубцов – Старица – пор. Мирослав – с. Иванищи (до этого места 
по воде, далее по тракту) – Тверь – Ржев. Канатные фабрики и мельницы Ржева, 
астрон. часы механика Т.И. Волоскова, рыбная ловля и сечение капусты в Зуб-
цове, монастыри и кузницы Старицы, местные народные костюмы, парк Вокзал  
в Твери; упоминается с. Едимоново, вставная повесть об отроке Григории и осно-
вании Отроча монастыря.

1070. Глинка Ф.Н. О древностях в Тверской Карелии. [Извлечение из писем 
Ф.Н. Глинки к П.И. Кёппену (из 3-й книжки ЖМВД 1836 года)]. СПб.: Тип. Мед. 
департамента МВД, 1836. 20 с., 1 л. литогр.

Путевые письма. Частная поездка 1835 г. в имение Кузнецово Бежецкого уезда 
(Рамешковский р-н) с элементами археол. разысканий. Маршрут: Тверь – сс. Ку-
шалино, Кузнецово – Бежецк. Курганы близ Бежецка и сделанные там археол. 
находки.

1071. Гмелин С.Г. Путешествие по России для исследования трех царств есте-
ства. [Пер. с нем.]. Ч. 1: Путешествие из Санкт-Петербурга до Черкасска, главного 
города донских казаков, в 1768 и 1769 годах. СПб.: Имп. Академия наук, 1771. [8], 
272 с. С. 16–26.

Gmelin S.G. Reise durch Russlaud zur Untersuchung d. drei Naturreiche. Bd. 1. 
SPb.: Имп. Академия наук, 1770. 318 S.

Путевые заметки. 3-я Астраханская экспедиция 1768–1773 гг. Маршрут: Пе-
тербург (26 июня 1768) – Новгород – Старая Русса – Вышний Волочек – Торжок – 
Тверь – сс. Сухарино, Юрьевское, Кудрявцево, Никитское Корчевского уезда (за-
топлены Иваньковским водохранилищем в 1937) – сс. Воскресенское-на-Шоше 
(Ново-Александровское) и Новое Клинского уезда – Москва – Подольский Ям – 
Тула – Елец – Воронеж (зимовка); 1769: Острогожск – Павловск – ст-ца Цым-
лянская – Черкасск – Царицын – Астрахань (зимовка); 1770: Каспийское море 
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(Дербент, Баку, Шемаха, Сальяны, Энзели, Решт); 1771: Астрахань – Сарепта – 
Куманская степь – Моздок – Астрахань (зимовка); 1772–1773: повторное плавание 
по Каспийскому морю (Астрабадский зал., зал. Энзели) с зимовкой в Астрахани. 
Аварии судов на Мстинских порр., работа Вышневолоцкой водной системы, из-
готовление лечебного эфирного масла из хрена (Торжок), застройка Твери после 
пожара 1763 г., археол. и геол. исследования деревень и сел Корчевского уезда, 
крестьянские обычаи (сушка хлеба в Корчевском уезде).

1072. Греч Н.И. Московские письма // Греч Н.И. Сочинения. СПб.: Тип. Н. Гре-
ча, 1838. Т. V. С. 87–98.

Путевые письма. Частная поездка из Петербурга в Москву 1833 г. Маршрут: 
Петербург (23 мая) – Новгород – Валдай – Вышний Волочек – Выдропужск – Тор-
жок – Тверь – Городня – Завидово – Клин – Подсолнечная – Черная Грязь – Мо-
сква. Состояние Петербургско-Московского шоссе, культурно-ист. достопримеча-
тельности, нравы и обычаи ямщиков, тверской женский костюм.

1073. Джунковский В.Ф. Воспоминания: В 2 т. / под общ. ред. А.Л. Паниной. 
М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1997. Т. 1. Гл. 5: 1909 год. С. 397–400.

Путевые записки / воспоминания. Поездка в свите вел. кн. Елизаветы Федо-
ровны в Кашин на торжество восстановления почитания св. Анны Кашинской 12 
июня 1909 г.

1074. Доленга-Ходаковский З. Донесение о первых успехах путешествия  
в России Зорияна Долуга-Ходаковского: (Из Москвы 13-го липца 1822) // Русский 
исторический сборник. М.: Универ. тип., 1844. Т. VII. 378 с. С. 27–28.

Путевые заметки / археологический очерк. Экспедиция 1820–1821 гг. Марш-
рут: Петербург (17 авг.), Старая Ладога, Новая Ладога, Псков, Изборск, Порхов, 
Новгород, Яжелбицы, Торжок, Тверь, Москва. В новгородских раскопках участво-
вал П.И. Кёппен. Тверские говоры в сопоставлении с псковскими и новгородски-
ми. Сравнительный словарь геогр. названий.

1075. Дорошкевич Р.С. Тверское и Ярославское Заволжье // ЖР. СПб.: Т-во 
М.О. Вольф, 1899. Т. 6. Кн. 2. С. 221–223.

Путевой очерк. Бассейн Верхней Волги, Вышний Волочек, Вышневолоцкая 
водная система.

1076. Жизневский А.К. Путевая записка о Краснохолмском монастыре // 
Древности: Труды Имп. Моск. археолог. об-ва. М., 1874. Т. 4. Вып. 2. С. 84–86.

Путевые заметки. Поездка 1874 г. по маршруту Тверь – Красный Холм – Ве-
сьегонск. Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь: история, основ-
ные строения, фресковая роспись в византийском стиле, серебряная культовая 
утварь XVII в., фрагменты монастырской летописи.

1077. Жуковский В.А. [Дневники], 1831 // Дневники. [С прим. И.А. Бычкова]. 
СПб.: Т-во «Общественная польза», 1903. 536 с. То же (полн.): Жуковский В.А. 
[Дневники], 1831 // Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. / гл. ред.  
А.С. Янушкевич. М.: Яз. рус. культуры, 2004. Т. 13. С. 315–318.

Путевой дневник. Участие в качестве наставника цесаревича Александра Ни-
колаевича при его поездке 1831 г. в Москву на официальные торжества, посвя-
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щенные подавлению польского восстания (1830–1831), и обозрение Московской 
промышленной выставки. Маршрут: Петербург (25 окт.) – Ижора – Тосна – Чудо-
во – Новгород – Бронницы – Валдай – Вышний Волочек – Торжок – Тверь – За-
видово – Клин – Москва. Упомянуты шлюзы и бейшлоты в Вышнем Волочке, 
завтрак в гостинице Пожарских в Торжке, ужин и губернаторский прием в Твери; 
цитируется «Ручной дорожник» И.Ф. Глушкова (СПб., 1801). 

1078. [Забелин А.И.] Корчева и Кимра: (Путевые заметки о городах Тверской 
губернии) // Твер. губ. вед. (газета). 1863. № 39. 23 сент. С. 221–223; № 40. 3 окт.  
С. 231–233; № 41. 12 окт. С. 239–241; № 42. 19 окт. С. 251–254. В конце текста: 
З-н А.

Путевые заметки. Поездка 1863 г. в Корчеву и Кимры. Состояние дорог и зда-
ний Корчевы, городские присутственные места, острог, трактиры, занятия и нра-
вы купечества и мещанства, уездное училище, больница, полиция; кожевенный  
и сапожный промысел в Кимрах, пагубное влияние его на здоровье ремесленни-
ков, обычаи и нравы жителей.

1079. [Забелин А.И.] Ржев и Осташков: (Отрывки из путевых заметок) //  
СЛ. 1861. № 47. С. 25–28. В конце текста: З-н А.

Путевые заметки. Поездка 1861 г. в Ржев и Осташков. Жизнь городов, занятия 
и нравы населения.

1080. Зубов А.Н. Путевые заметки о некоторых губерниях средней России // 
ЖМВД. 1848. Ч. 22. № 6. С. 293–327; Ч. 23. № 7. С. 3–32; № 8. С. 199–228; отд. 
отт.: СПб., 1848. 93 с.

Путевые заметки. Служебная поездка 1848 г. Сухопутные дороги и их состо-
яние в Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской 
губ. Краткие сведения о городах, пром-сти и торговле.

1081. Ишимова А.О. Каникулы 1844 года, или поездка в Москву. СПб.:  
Имп. Академия наук, 1846. С. 54–88.

Путевой дневник / путевые письма. Участие в качестве гувернантки детей  
П.А. Плетнева Елизаветы и Валериана при их рекреационно-образовательной по-
ездке 1844 г. из Петербурга в Москву. Маршрут: Петербург – Ижора – Тосно – 
Померанье – Чудово – Подберезье – Новгород – Крестцы – Валдай – Вышний 
Волочек – Торжок – Тверь – Городня – Клин – Москва (в дилижансе) – Троице-
Сергиева лавра – Москва. Губернские и уездные города, соц. состав населения, 
занятия и промыслы жителей, народные праздники, местный народный костюм, 
местный говор, локальная кухня; православные святыни.

1082. Камер-фурьерский журнал 1767 года. СПб.: [б. и.], 1856. [4], 396 с. 
С. 91–107. [Б. п.]

Путевой дневник / камер-фурьерский журнал. Представительский вояж Екате-
рины II 1767 г. по Волге от Твери до Симбирска на эскадре пассажирских и транс-
портных судов. Свита императрицы: высшие сановники империи, иностранные 
посланники, царственные особы. Маршрут: Москва (28 апр.) – Клин – Завидово – 
Городня – Тверь (по тракту); Тверь (2 мая) – Калязин – Углич – Рыбная слобода 
(ныне Рыбинск) – Ярославль – Кострома – Городец – Нижний Новгород – Чебок-
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сары – Казань – Симбирск (5 июня; водным путем) – Алатырь – Арзамас – Му-
ром – Москва (16 июня; по тракту). Остановки для ночлега в с. Городня и в других 
местах. Посещение Калязинского Троицкого мужского монастыря, литургия и мо-
лебен прп. Макарию Калязинскому; дар обители (50 империалов).

1083. Камер-фурьерский церемониальный журнал 1785 года. СПб.: [б. и.], 
1885. 799 с. С. 298–321. [Б. п.]

Путевой дневник / камер-фурьерский журнал. Инспекционная поездка Екате-
рины II 1785 г. по Вышневолоцкой водной системе. Свита императрицы: высшие 
сановники империи, иностранные посланники, царственные особы. Маршрут: 
Петербург (24 мая) – Вышний Волочек (29–30 мая) – Торжок – Москва – Тверь – 
Торжок – Вышний Волочек – Боровичи – Петербург. Ревизия работ по обновле-
нию Вышневолоцкой водной системы. Закладка нового каменного Борисоглеб-
ского собора в Торжке по проекту архитектора Н.А. Львова. Остановка в Путевом 
дворце Твери, посещение Спасо-Преображенского собора, встреча с горожанами.

1084. Колотилов Л.В. На велосипеде: (Записки туриста). СПб.: [изд. авт.]: Па-
ровая типолит. М.М. Розеноер, 1898. 240 с., ил., 1 л. портр.

Путевые записки. 14 июля – сент. 1896 г. Путь от Петербурга до Углича Ярос-
лавской губ. Придорожные деревни, села, города: Новгород, Крестцы, Валдай, 
Вышний Волочек, Торжок, Тверь, Клин, Москва, Владимир, Нижний Новгород, 
Юрьевец, Кинешма, Кострома, Ярославль, Романов-Борисоглебск, Рыбинск, 
Углич. Население: нравы, обычаи. Встречи с велосипедистами. Циклодромы, об-
щества велосипедистов. Описание экспонатов Всероссийской выставки и ярмар-
ки в Нижнем Новгороде. Состояние велосипедного спорта.

1085. Колышко И.И. Очерки современной России. СПб.: Т-во «Общественная 
польза», 1887. 530 с. С. 1–240. 

Путевые очерки. Поездка 1884 г. по Тверской, Ярославской и Костромской 
губ., характеристики культурной, научной, экономической и соц. жизни. Твер-
ской маршрут: Едимоново (школа сыроварения Н.В. Верещагина), Тверь (Отрочь  
и Желтиков Успенские монастыри, Товарищество Тверской мануфактуры Моро-
зовых), пригородные сс. Желтиково и Васильевское, психиатрическая больница 
в с. Бурашеве, Торжок (гостиница Пожарских, нравы молодежи на гулянье, Бо-
рисоглебский монастырь, финансовая жизнь города, благотворительность, про-
свещение), д. Шевелино (сектант В. Сютаев), Ржев (панорамное описание с вкра-
плением ист. данных, финансовая жизнь города, местные промыслы и пром-сть, 
благотворительность, просвещение), Вышний Волочек (водная система, Казан-
ский монастырь, финансовая жизнь города, местные промыслы и пром-сть, благо-
творительность, просвещение), Академическая дача, Осташков (кожевенный за-
вод Савиных, промыслы, пожарная команда, театр), Нило-Столобенская пустынь.

1086. Красницкий И.я. Очерки Тверской губернии. Вып. 1: Город Ржев. СПб.: 
Тип. Скрятина, 1874. 15 с.

Путевые заметки. Поездка 1870-х гг. в качестве фотографа – исследователя 
древностей вместе с сыном А.И. Красницким (Лавровым), будущим писателем. 
Маршрут: Тверь – Старица – Зубцов – Ржев (на пароходе по Волге). Природные 
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и культурные ландшафты берегов Верхней Волги, Старицкий Успенский мона-
стырь, стрелка Волги и Вазузы и зубцовское городище; ист. и топогр. очерк Ржева, 
легенда о кн. Владимире и кн. Агрипине; быт ржевских старообрядцев.

1087. Красницкий И.я. Тверская старина: (Очерки истории, древностей и эт-
нографии). Вып. 1: Город Торжок. СПб.: Воен. тип., 1876. 96 с. (на обл. анонс: 
Вып. 2: Борисоглебский мужской монастырь; Вып. 3: Преображенский собор  
в Торжке и смерть кн. Ульянии Максимовны Вяземской).

Путевой / историко-этнографический очерк. История и топография Торжка, 
его правители, ист. судьбы города.

1088. Лендер Н. [Рейхельт Н.Н.] Волга: (Очерки и картины: с картою По-
волжья). [Изд. пароходного об-ва «Самолет»]. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1889.  
260 с. С. 1–8.

Путевые очерки. Поездка на пароходе из Твери (Успенский Отрочь монастырь) 
в Кимры.

1089. Лендер Н. [Рейхельт Н.Н.] Поездка в Кашин: (Впечатления) // ИВ. 1909. 
Т. 117. № 8. С. 542–560.

Путевые заметки. Поездка 9–12 июня 1908 г. Путь из Петербурга в Кашин по 
ж. д. Ист. сведения, облик города, соборы и другие достопримечательности Тор-
жества по случаю возобновления почитания св. Анны Кашинской.

1090. максимов С.В. Происхождение хлебного куля // ШЖ. 1872. № 11–13.  
То же (отд. изд.). Куль хлеба и его похождения. СПб.: Изд. книгопродавца  
К.Н. Плотникова, 1873. 292 с., ил., 24 л. ил.

Путевые очерки. Поездка 1872 г. по Волге от Астрахани до Твери и затем по 
Вышневолоцкой водной системе до Петербурга. Перевозки зерна из южных реги-
онов России в северные и Петербург; новоторжский и ржевский караваны, работа 
Вышневолоцкой и Тихвинской водных систем, вышневолоцкие шлюзы; локаль-
ные хлебные продукты Тверской губ.

1091. максимов С.В. Волга от Ржева до Ярославля // ЖР. СПб.: Т-во 
М.О. Вольф, 1899. Т. 6. Кн. 2. С. 93–112.

Путевые очерки. Обобщен материал предыдущих поездок по Волге. Города 
Ржев, Зубцов, Старица, Торжок, Тверь, Корчева, Кимры, Калязин: тип застройки, 
памятники архитектуры, православные святыни, состав населения, его традици-
онные занятия и промыслы, торговля; тверской прозвищный фольклор.

1092. макушев В.В. Тверь и Тверская губерния. СПб.: Синод. тип., 1908.  
16, [1] с. (Наша Русь святая. Вып. 3)

Путевой очерк. Путешествие-паломничество 1908 г. Общий очерк истории 
Тверского княжества и истории православия на Тверской земле. Монастыри Твери 
и уездных городов Тверской губ.

1093. маслов С.А. Заметки во время поездки по Волге от Твери до Костро-
мы // Московские ведомости (газета). 1859. №№ 205, 211, 218, 231. С. 1599–1600; 
отд. отт.: М.: Унив. тип., 1859. 30 с. С. 1–11.

Путевые заметки. Поездка летом 1859 г. по Волге. Пароходное сообщение по 
Волге; пожары в Твери и Кимрах; памятники старины, история, пром-сть. Города 
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Углич, Мышкин, Рыбинск, Кострома, их местоположение, памятники старины, 
история, пром-сть.

1094. мельников П.П. Поездка на Волгу: записка / вступ. ст. М. Крутикова // 
Красный архив. 1938. Т. 4/5. С. 309–335.

Путевой отчет. Служебная поездка летом 1841 г. с заданием Главного управле-
ния путей сообщения и публичных зданий определить возможность организации 
пароходства на Волге от Твери до Астрахани и практическую и экономическую 
целесообразность использования пароходов наподобие американских. Маршрут: 
Петербург – Тверь (на перекладных) – Рыбинск (в лодке) – Саратов (в гардко-
те); путешествие прервано болезнью автора. Участники экспедиции: инженеры  
Ф.В. Комаров и Ф.И. Сулима. Фарватер, промеры мелей и перекатов, удобные ме-
ста для устройства пристаней. Волжские суда, состояние бечевника, система пра-
вительственного надзора над судоходством; техническая отсталость речного флота 
России, труд бурлаков и условия их жизни. Авторский проект устройства русского 
речного пароходства с использованием американских буксирных пароходов.

1095. На истоках великой русской реки // РЭ. 1914. № 1. С. 40–46; № 2.  
С. 38–42; № 3–4. С. 34–41; 1915. № 1. С. 12–18; № 2. С. 92–96; №. 5. С. 297–304; 
№ 8. С. 441–450; 1916. №. 9. С. 29–36. Подпись: Н.С.С.

Путевой очерк. Экскурсионный маршрут к истоку Волги.

1096. [Нейдгардт П.П.] Русло Волги и ее берега // Волга (газета). 1862. № 10. 
3 февр. С. 38–40; № 11. 7 февр. С. 41–43; № 12. 10 февр. С. 46–47; № 13. 17 февр. 
С. 49–51; № 14. 21 февр. С. 55–56; № 17. 3 марта. С. 65–66. Подпись: П.Н.

Путевые очерки. Поездка 1861 г. на пароходе по Волге от Твери до Астрахани. 
Экономико-геогр. сведения об истоках, течении, мелях, притоках и порогах реки; 
этногр. и статистические сведения о населении, пароходном сообщении и гру-
зообороте; краткие ист. характеристики городов Ржев, Старица, Зубцов и Тверь; 
подробный рассказ о бурлаках.

1097. Нейдгардт П.П. Поездка на Волгу летом 1861 года. [Из записки действ. 
чл. Географического общества П.П. Нейдгардта, читанной в отделении статисти-
ки 24 октября 1861] // Северная почта (газета). 1862. № 9. 12 янв. С. 33; № 10. 
13 янв. С. 37–38. То же (полн.). Волга: Вестник промышл., торговли и обществ. 
жизни Приволж. и Прикасп. краев. 1862. № 84. 31 окт. С. 333–335; № 87. 3 нояб. 
С. 341–347; № 88. 7 нояб. С. 349–350; № 90. 14 нояб. С. 357–358.

Путевые заметки. Поездка 1861 г. на пароходе по Волге от Твери до Астраха-
ни. Сведения ист.-геогр. характера и статистики, непосредственные впечатления 
от пейзажей, мест стоянок парохода и личного общения с местными жителями  
и пассажирами.

1098. Никольский А. Путешествие учеников Ладожско-Сергиевской церков-
но-приходской школы Весьегонского уезда в Николо-Теребенский монастырь // 
ТЕВ. 1902. № 3. С. 72–77.

Путевые заметки. Экскурсия-паломничество 1901 г. Участники – 20 учеников 
церковно-приходской школы с. Ладожское и 5 учеников школы грамоты д. Тюхто-
во Весьегонского уезда. Маршрут: с. Ладожское – пог. Невский – с. Нижние По-
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роги – д. Телятниково – Николо-Теребенский монастырь с. Теребень (ныне пос. 
Труженик Максатихинского р-на) Тверской губ. Православные святыни, священ-
нослужители, церковные службы.

1099. Овсянников А.Н. Географические очерки и картины. Т. 1: Очерки и кар-
тины Поволжья. СПб.: Типолит. Цедербаума и Гольденблюма, 1878. 335 с. С. 1–4, 
90–106, 145–151, 182–184, 190–194.

Путевые / этнографические очерки. Жилище, промыслы, пища крестьян Бе-
жецкого уезда; кустарная пром-сть (сапожный промысел) в Кимрах и Торжке.

1100. Оглоблин Н.Н. На верхней Волге: (Из путевых заметок 1897 г.) //  
ИВ. 1900. Т. 81. № 7. С. 170–192. В конце текста: Н.Н. О.

Путевые заметки. Плавание по Волге от Твери до Углича и обратно. Пароходы 
«Дриада» и «Киев», их команды. Перекаты «Черная грязь», «Кабан». Осмотр до-
стопримечательностей Углича.

1101. Одоевский В.Ф. [Дневник], 1863. «Текущая хроника и особые проис-
шествия»: дневник В.Ф. Одоевского. 1859–1869 / вступ. ст. Б. Козьмина; ред. 
текста и предисл. М. Брискмана; коммент. М. Брискмана и М. Аронсона // Ли-
тературное наследство. Т. 22–24. М.: Жур.-газ. объединение, 1935. С. 169–171; 
полн.: Князь Владимир Одоевский. Дневник. Переписка. Материалы / ред.-сост.  
М.П. Рахманова; авторы вступ. статей и коммент. О.П. Кузина, М.П. Рахманова; 
науч. ред. М.В. Есипова. М.: Дека-ВС, 2005. С. 98–99.

Путевой дневник. Частная рекреационная поездка 1863 г. в усадьбу Б.А. Врас-
ского Козлово Тверского уезда (Спировский р-н). Маршрут: Москва (27 июня) – 
Тверь (пассажирский поезд) – Козлово (тарантас) – Тверь (тарантас) – Москва 
(пассажирский поезд; 19 июля). Состояние дорог, пореформенная жизнь кре-
стьянства Тверской губ., почтовая гостиница Миллера в Твери, библиотека Твер-
ской духовной семинарии, песни с. Козлово.

1102. Озерецковский Н.я. Путешествие на озеро Селигер Н. Озерецков-
ского, члена Академии наук. СПб.: Имп. Академия наук, 1817. [4], 194 с., 6 л.  
ил. С. 1–2, 78–184.

Путевые заметки. Экспедиция 1814 г. по обследованию оз. Селигер и верхо-
вьев Волги. Маршрут: Петербург – Гатчина – Луга – Старая Русса – с. Ирвеницы 
(Рвеницы, Арвеницы) – д. Подгорье (Щекин Конец) – имение Кустинцы – д. Абра-
мово (Пущина Гора) – д. Залучье – погг. Березовец, Березовый Рядок – д. Кар-
тунь – усадьбы Вялище, Еремеев Конец (Княжое) – Троица-Переволок – усадь-
бы Бродино, Заузье – с. Заплавье – с. Кравотынь – д. Светлица – с. Покровское 
(Казино) – сц. Дубок Погост – д. Залесье – с. Верхние Котицы – пос. Сиговка – 
д. Ронское – сц. Весцо (Максимовское) – усадьба Радохово – с. Ботово – с. Никола 
Рожок – имение Бараново – усадьбы Новые Ельцы, Бортники – с. Покровское – 
д. Свапуще – с. Бухвостово – Нило-Столобенская пустынь – Житенный (Житный) 
Смоленский монастырь – Осташков – Новгород – Петербург. Первое описание 
истока Волги; естественнонаучное и этногр. описание оз. Селигер, озер и рек вер-
ховьев Волги, поселений и промыслов района, дворянских усадебных хоз-в, кре-
стьянских промыслов (рыболовство, изготовление снастей, хлебопашество).
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1103. Окрейц С.С. Из скитаний по белу свету // ИВ. 1910. Т. 121. № 7. С. 82–93.
Путевые записки. Поездка нач. 1900-х гг. в Осташковский уезд. Рельеф мест-

ности. Растительность. Быт, нравы и занятия населения. Местное духовенство. 
Осташковское земство. Дороги. Медицинское обслуживание.

1104. Орлов В.Г. [Дневники. Отрывки] // Орлов-Давыдов В.П. Биографиче-
ский очерк графа Владимира Григорьевича Орлова. Т. 1. СПб., 1878. С. 24–76, 
202–213, 250–262; см. также: РА. 1908. Кн. 2. Вып. 7. С. 301–395; Вып. 8.  
С. 429–506; Кн. 3. Вып. 9. С. 67–85; Вып. 10. С. 145–214; Вып. 11. С. 303–366; 
Вып. 12. С. 465–506. Вып. 7. С. 315–317.

Путевые дневники. Участие в представительском вояже Екатерины II 1767 г. 
по Волге от Твери до Симбирска на эскадре пассажирских и транспортных судов 
(см.: [Б. п.] Камер-фурьерский журнал 1767 года. СПб.: [б. и.], 1856). Путь из 
Москвы через Клин, торжественная встреча императрицы в Твери. Спасо-Преоб-
раженский собор, архиерейский дом; канатная, кожевенная, скипидарная и кани-
фольная фабрики. Путь по Волге, остановка в Кимрах, посещение Калязинского 
Троицкого мужского монастыря. Описание городов, сел, монастырей, фабрик, 
учебных заведений. Характеристика торговли и крестьянского хоз-ва. 

1105. Островский А.Н. Путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новго-
рода // МC. 1859. Т. XXXIX . Кн. 2. Отд. III. C. 177–208.

Путевые заметки. Служебная поездка 1856 г. по поручению Морского мини-
стерства для сбора сведений о занятиях населения рыбными промыслами и судо-
ходством на реках и озерах. Маршрут включал Тверь, Городню, Торжок, Осташ-
ков, Ржев, Зубцов, Старицу, Корчеву, Кимры, Калязин, населенные пункты между 
ними (путешествие прервалось из-за несчастного случая). Местность, пром-сть  
и ремесла, судоходство на Волге, рыболовство, торговля, материальное положе-
ние горожан и крестьян, нравы и обычаи; встречи с тверским губернатором, чи-
новниками, купцами, духовенством; замечания о нравах, образе жизни населения.

1106. Островский А.Н. [Дневник путешествия по Волге] (1856) // Островский 
А.Н. Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. 10. М., 1987.

Путевой дневник. Путешествие в 1856 г. к верховьям Волги с целью сбора ма-
териала о жизни, занятиях, экономическом положении, промысловой деятельно-
сти населения в соответствии с программой Морского министерства. Посещение 
Твери, Городни, Торжка, Осташкова, Ржева, Старицы, Калязина и др. Поездка по 
Волге в Нилову пустынь. Этногр. зарисовки местности, особенности материаль-
ной жизни народа, ист. данные, описание культурно-архитектурных памятников, 
включения фразеологически разнообразных элементов народной речи, описание 
обычаев, поверий и т.д.

1107. Отчет Общества попечения о нуждах учившихся и обучающихся воспи-
танниц женской земской учительской школы им. П.П. Максимовича с его основа-
ния по 1 марта 1911 года. Тверь: Тип. Губ. земства, 1911. 15 с.: табл. [Б. п.]

Путевой отчет. Экскурсия 2–7 июня 1910 г. Маршрут: Вышний Волочек, 
Осташков, Нило-Столобенская пустынь, о-в Городомля, с. Ельцы, д. Свапущи, 
Волговерховский Спасо-Преображенский монастырь.
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1108. Отчет Общества организации путешествий учеников Тверской гим-
назии за 1913–1914 г. (двенадцатый год существования): (Экскурсия к истокам 
Волги под руководством директора гимназии П.П. Чернышева). Тверь: Типолит. 
М.В. Блинова, преемн. Н.М. Родионова, 1914. 41 с.: ил. [Б. п.]

Путевой отчет. Экскурсия летом 1914 г. Участники: директор гимназии  
П.П. Чернышев, учителя А.И. Андреев, Я.Р. Эргардт, 26 гимназистов. Маршрут: 
Тверь – Вышний Волочек – Осташков – Нило-Столобенская пустынь – Биоло-
гическая ст. на оз. Селигер – д. Свапуща – Верхневолжский Ольгинский мона-
стырь – Свапуща – Осташков – Тверь.

1109. Отчет общества организации путешествий учеников Тверской гимназии 
за 1915–1916 г. (четырнадцатый год существования): (Экскурсия в с. Кушалино  
и по Волге до с. Кузнецова под руководством директора гимназии П.П. Черныше-
ва). Тверь: Типолит. М.В. Блинова, преемн. Н.М. Родионова, 1917. 48 с.: фот. [Б. п.]

Путевой отчет. Экскурсия, май 1916 г. Участники: директор гимназии  
П.П. Чернышев, учителя А.И. Андреев, Н.И. Прохоров, Я.Р. Эргардт, 20 гимнази-
стов. Маршрут: Тверь – с. Кушалино (пешком); общежительная женская община 
«Труд и Молитва», д. Савиха Тверского уезда, 27 в. от Твери (ныне д. Коммуна Ра-
мешковского р-на). 20–21 мая 1916 г. По Волге на катере; сс. Едимоново (осмотр 
часовни Михаила Тверского) и Кузнецово (фарфоро-фаянсовая фабрика), Оршин 
Вознесенский монастырь.

1110. Петропавловский А.м. Записки по случаю путешествия в 1852 году из 
Санкт-Петербурга в Кашин. М.: Вишневый Пирог, 2011. 171 с. С. 34–136 (Из фон-
дов Кашинского краеведческого музея). 

Путевые заметки. Частная поездка из Петербурга в Кашин 1852 г. Маршрут: 
Петербург – Тверь (ж. д.) – сс. Лисицы – Городня – Новое – Корчева – Кимо-
ры – Пухлимо, Белое и Скнятино – Медведицкое – Белеутово – Устье – Каля-
зин (в лодке ржевке по Волге) – Кашин (почтовые лошади) – повторная поездка  
в Калязин – Кашин – сс. Архангельское – Опарниково – Романово – Мазолово – 
Стоянец – Хотмирово – Рождествено – Лисицы – Тверь (тарантас) – Петербург 
(ж. д.). Участники путешествия: отец автора свящ. М.М. Петропавловский (до 
Кашина), сестра автора М.М. (урожд. Петропавловская) и ее муж А.П. Плеша-
ков и их дочь. Передвижение по недавно открытой ж. д., многодневное плавание  
в лодке по Волге; тверские, калязинские и кашинские места, где автор жил и учил-
ся, встречи с людьми, с которыми был связан семейными и дружескими узами или 
давним знакомством; детали культурной и экономической жизни Тверской губ.  
в нач. 1850-х гг.

1111. Писарев А.А. Краткое описание губернского города Твери: (Из путевых 
записок 1821 г.) // ИСГЖ. 1825. Ч. 2. С. 145–149.

Путевые заметки. Поездка 1821 г. Геогр. положение и топография города, 
архитектура церквей и гражданских зданий, соц. состав населения, фабрики  
и заводы.
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1112. Письменные работы учеников земских школ во время экскурсии  
8–11 мая 1916 г. // Доклады и отчеты Тверской губернской земской управы сессии 
1916  г. по народному образованию. Тверь: Типолит. М.В. Блинова, 1916. С. 82–86.

Путевой отчет. Сочинения в виде путевых записок учеников земских школ 
Тверской губ. Савина, ученица Ивановско-Первитинской школы 4-го отделения; 
ученик Максимовской школы; Градов Иван, ученик Порядинской школы 3-го от-
деления; Савельев Дмитрий, ученик Башмаковской школы.

1113. Погодин м.П. Путевые заметки // ЛПРИ (газета). 1838. № 35. 27 августа. 
С. 681–687.

Путевые заметки. Поездка по Тверской губ. 1838 г. с этногр. целью. Особенно-
сти народного быта; тексты песен, позже вошедшие в собрание П.В. Киреевского.

1114. Погодин м.П. Путевые записки профессора Погодина по некоторым 
внутренним губерниям: (Белозерск, Весьегонск, Бежецк, село Боженки и возвра-
щение в Москву) // М. 1848. № 12. С. 106–116. 

Путевые заметки. Экспедиция 1841 г. Маршрут: Владимир, Нижний Новго-
род, Балахна, Кинешма, Кострома, Галич, Вологда, Кириллов, Белозерск, Чере-
повец, Весьегонск, Красный Холм, Бежецк, с. Боженки, Ярославль, Ростов, Алек-
сандров, Сергиев Посад. Дорожные впечатления (пейзаж, состояние дорог и др.); 
определение места битвы русских с золотоордынцами на р. Сити в 1237 г.

1115. [Бриллиантов м.И., Пашков А.А.] Поездка в Кашин: (О троеперстии 
на древнем покрове св. благоверной великой княгини иноки-схимницы Анны Ка-
шинской). М.: Тип. П.П. Рябушинского, 1909. 32 с.

Путевые заметки. Поездка 1909 г. уполномоченных общего собрания пред-
ставителей московских старообрядческих общин и попечителей Рогожского клад-
бища. Ходатайство об отделении части честных мощей св. благоверной вел. кн. 
Анны Кашинской для храмов московского старообрядческого Рогожского кладби-
ща. Встречи и беседы с иерархами Русской православной церкви. Дело о фальси-
фикации троеперстия на покрове св. Анны Кашинской. Работа А.В. Маковского 
над акварельными рисунками с древностей Воскресенского и Успенского соборов 
Кашина.

1116. Поездка в город Осташков // ЖЧВВУЗ. 1853. Т. 101. № 402. С. 195–204. 
[Б. п.]

Путевые заметки. Поездка нач. 1850-х гг. Маршрут: Тверь – Торжок (в экипаже 
по тракту) – с. Могилевка (Кувшиновский р-н) – Осташков (по проселочной доро-
ге). Зимняя дорога, общий вид города, улицы, церкви и собор; состояние пром-сти 
и промыслов (бумагопрядильная фабрика купцов братьев Савиных, кожевенный 
завод, городские кузницы); городская публичная библиотека, городской театр.

1117. Покровский Д. По России: (Из воспоминаний путешественника) //  
ПермЕВ. 1905. № 20. С. 233–242. (Отд. неофиц.) 

Путевые заметки / воспоминания. Паломническая поездка в июне 1904 г. До-
стопримечательности Нижнего Новгорода, Твери, Москвы, Курска, Киева.
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1118. Поляков И.С. Об исследованиях в Верхневолжском бассейне и в во-
доразделе систем Балтийского и Белого морей // Изв. ИРГО. 1874. Т. X. Отд. 1. 
С. 399–401.

Путевые заметки. Экспедиция 1871 и 1873 гг. к истоку Волги. Верхневолж-
ские озз. Селигер, Вселуг, Большой и Малый Верхиты, Волго. Предположение об 
ист. принадлежности оз. Селигер к Балтийскому бассейну.

1119. Пругавин А.С. Религиозные отщепенцы: (Очерки современного сек-
тантства). Вып. 1: Сютаевцы. Апостол Зосима. Еретики. М.: Посредник, Т-во  
И.Н. Кушнерев и К°, 1906. С. 3–143. См. также: Пругавин А.С. Два слова о сюта-
евцах // Тверской вестник (газета). 1881. № 23; Пругавин А.С. Алчущие и жажду-
щие правды // РМ. 1881. № 10, 12; 1882. № 1.

Путевые очерки. Экспедиция, май 1881 г. Маршрут: Тверь, Торжок, сс. Пряму-
хино (усадьба Бакуниных), Поведь, Яконово, д. Удальцово, Шевелино, Торжок.

1120. Пузанов Н.Д. Дневник путешественника в Валаамскую обитель в 1901 г. 
М.: Тип. Чуксина, 1902. 102 с.

Путевой дневник. Путешествие-паломничество 23 мая – 3 июля 1901 г. Путь 
пешком, на поезде и на пароходах от Волоколамска до Валаама. Встречи с род-
ственниками, с местными жителями и с духовенством. Посещение Нило-Столо-
бенской пустыни. Новгород, Петербург, Царское Село, Парголово, Валаамский 
Спасо-Преображенский монастырь.

1121. Рагозин В.И. Волга: В 3 т. СПб.: Тип. К. Ратгер, 1880–1881. Т. 1: От ис-
тока до Оки. 1880. [4], IV, 388, VIII, [2] с.; 9 л. ил. С. 1–131.

Путевые очерки. По материалам экспедиции В.А. Раевского 1870-х гг. Матери-
алы по географии, истории, народам бассейна Волги.

1122. Рачинский С.А. Школьный поход в Нилову пустынь // РВ. 1887. Т. 193. 
Нояб. С. 298–332; Дек. С. 257–276. То же. Отд. отт. СПб.: Синод. тип., 1888. 64 с.

Путевые заметки / путевой дневник. Экскурсия-паломничество 1886 г. Участ-
ники – 66 учителей и учеников Татевской школы для крестьянских детей. Марш-
рут: Татево – Бобровки – д. Оковцы – Селижарово – Осташков (Житный мона-
стырь) – Нилова пустынь; обратно тем же путем. Познавательная программа экс-
курсии, ландшафты, встречи с местными жителями, православные святыни.

1123. Розанов В.В. С.А. Рачинский и его Татево // Новое время (газета). 1902. 
22 мая.

Путевой очерк. Поездка 1892 г. в с. Татево. Школа С.А. Рачинского, встречи  
с учениками.

1124. Россиев П.А. Поездка в Кашин // ЖР. 1903. Т. 3. № 116. С. 133–136;  
№ 117. С. 151–153, ил.

Путевые заметки. Поездка нач. 1900-х гг. Дорожные впечатления. Кашинский 
Николаевский Клобуков монастырь. Улицы города. Минеральные источники. Быт 
и нравы жителей.
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1125. Салтыков м.Е. Из записки тверского вице-губернатора М.Е. Салты-
кова, 4 октября 1860 г. (город Калязин); Из записки тверского вице-губернатора  
М.Е. Салтыкова, 4 октября 1860 г. (город Кашин); Выписка тверского вице-губер-
натора М.Е. Салтыкова, 22 января 1861 г. (город Корчева); Записка тверского ви-
це-губернатора М.Е. Салтыкова, 27 февраля 1861 г. (Весьегонский земский суд) / 
публ. Н. Журавлева // Красный архив. 1937. № 4. С. 162–182.

Путевые записки / отчет. Служебные поездки 1860–1861 гг. с инспекционной 
целью в Калязин, Кашин, Корчеву и Весьегонск. Инспектирование Калязина: по-
жарная часть, городская дума, городническое правление, квартирная комиссия, 
земский суд, уездный суд, дворянская опека. Инспектирование Кашина: пожарная 
часть, городская дума, городническое правление, квартирная комиссия, земский 
суд, уездный суд, дворянская опека, городовой магистрат, сиротский суд. Инспек-
тирование Корчевы: пожарная часть, городническое правление, квартирная ко-
миссия, земский суд, 1 стан Корчевского уезда, уездный суд, дворянская опека, 
городская дума, магистрат, сиротский суд, словесный суд. Инспектирование Ве-
сьегонска: земский суд.

1126. Семевский м.И. Прогулка в Нижний Новгород // РВ. 1860. Т. 28. Кн. 1. 
Июль. С. 16–23; Авг. С. 281–303. В конце текста: М.И. Се-вский. То же. Отд. отт.: 
СПб., 1860.

Путевые заметки. Частная поездка 1860 г. по Волге. Маршрут: Москва – 
Тверь – Нижний Новгород. Спутник в прогулке по Твери – Р.Н. Никулин, учитель 
истории Тверской мужской губернской гимназии. Общий вид Твери 1860-х гг., 
Успенский Желтиков монастырь, расположенная в нем так называемая темница 
царевича Алексея, встреча с архим. Платоном; мужская губернская гимназия.

1127. Семевский м.И. От Твери до Астрахани: (Волжские заметки) //  
ОЗ. 1861. Т. 139. С. 421–439.

Путевые заметки. Частная поездка 1861 г. по Волге от Твери до Астрахани. 
Спутник в прогулке по Твери – Р. Н. Никулин. Мужская губернская гимназия, ду-
ховная семинария, Мариинская женская гимназия, Публичная библиотека в Тве-
ри, Николаевский Малицкий монастырь.

1128. Семевский м.И. Торопец // БЧ. 1863. Т. 12. С. 1–40.
1129. Семевский м.И. Торопец // ЗИРГО. 1864. Кн. 1. С. 9–50. То же. Отд. 

изд.: Торопец, уездный город Псковской губернии. 1016–1864: (Очерк). СПб.: Тип.  
В. Безобразова и К°, 1864. 140 с. 

1130. Семевский м.И. Торопец: (Историко-этногрaфический очерк.  
1016–1869) // ВИ. 1870. № 57. С. 95–96; № 58. С. 106; № 59. С. 126–127.

Путевые заметки / путевой очерк. Поездки 1863 и 1869 гг. в Торопец с этногр. 
целью. Культура Торопца в ист.-этногр. отношении; торопецкие обрядовые и ист. 
песни, представление народного театра, словарь местных торговцев-ходебщиков.

1131. Семевский м.И. Путевые очерки, заметки и наброски: (Поездка по Рос-
сии в 1888 г.) // РС. 1888. Т. 59. С. 421–448.

Путевые заметки и очерки. Частная поездка 1888 г. Деятельность Тверского 
музея и Тверской ученой архивной комиссии, заседание городской думы, тверское 
земство, женская учительская школа П.П. Максимовича, ремесленное училище 
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общества «Доброхотной копейки», Мануфактура Морозовых, Желтиков мона-
стырь и встреча с архиеп. Саввой, обзор статистических трудов В.И. Покровского.

1132. Сидоров Василий. По России. Волга: (Путевые заметки и впечатления 
от Валдая до Каспия). СПб.: Тип. А. Катанского и К°, 1894. 374 с. С. III–V, 1–80.

Путевые заметки. Поездка 1894 г. Валдай, дорога к истоку Волги. Рыбораз-
водный завод. Молвотицы. Волговерховье. Руна. Озз. Стерж и Овселуг. Осташков. 
Оз. Селигер. Нило-Столобенская пустынь. Волжский бейшлот. Селижаров посад. 
Дорога по воде до Ржева и Старицы. Тверца. Вышний Волочек, Торжок, Тверь. 
Спасо-Преображенский собор и Успенский Отрочь монастырь. Тверской плес. 
Кимры, Калязин. 

1133. Слепцов В.А. Письма об Осташкове // С. 1862. № 5. С. 49–86; 1863. 
№ 1–2. С. 123–154; № 6. С. 439–472.

Путевые очерки. Поездка 1861 г. Жизнь и нравы уездного города, быт про-
мышленников и купцов, сиротский дом, богадельня, публичная библиотека, об-
щественный банк, школа, театр. Критические оценки изображаемого, обуслов-
ленные радикализмом общественно-политической позиции автора.

1134. Случевский К.К. По Северу России. Т. I: Путешествие Их Император-
ских Высочеств Великого князя Владимира Александровича и Великой княгини 
Марии Павловны в 1884 и 1885 годах. СПб.: Тип. Э. Гоппе, 1886. 250 с. С. 145–155; 
Т. III: Балтийская сторона: (Путешествия Их Императорских Высочеств Великого 
князя Владимира Александровича и Великой княгини Марии Павловны в 1886  
и 1887 гг.). СПб.: Тип. Э. Гоппе, 1888. 488 с. С. 367–378.

Путевые заметки. Участие в представительском вояже вел. кн. Владимира 
Александровича и вел. кн. Марии Павловны 1884–1887 гг. 1885 г.: Вышний Во-
лочек (гидротехнические сооружения, Сердюков, Вышневолоцкая система, Ка-
занский монастырь, Академическая дача), Бежецк. 1887 г.: Торопец (ист. одежда 
торопчанок, икона Корсунской Божьей Матери, свадьба Александра Невского, по-
сиделки, Петр I), Пожня.

1135. Случевский К.К. Вниз по Волге. М., 1891. С. 1–9 (Книжки моих стар-
ших детей).

Путевой очерк. Исток Волги, Тверь, Калязин.

1136. Смоленский С.В. С.А. Рачинский и Татево // Русская духовная музыка  
в документах и материалах. Т. IV. Степан Васильевич Смоленский. Воспомина-
ния: Казань, Москва, Петербург / Гос. центр. музей муз. культуры им. М.И. Глин-
ки; подгот. текста, вступ. ст., коммент. Н.И. Кабановой; науч. ред. М.П. Рахманова. 
М.: Языки славянской культуры, 2002 (Язык. Семиотика. Культура). С. 404–415.

Путевой очерк. Поездка в июле 1886 г. в с. Татево по приглашению С.А. Рачин-
ского. Общий очерк усадьбы, информация о членах семьи Рачинских, домашняя 
жизнь Рачинских. Занятия с учителями и любителями хорового церковного пения 
с целью внедрения авторской методики обучения церковному пению.
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1137. Студитский К.Л. 1500 верст пешком по берегу Волги: (Опыт организа-
ции пешеходных экскурсий с детьми) // РЭ. 1914. № 1. С. 54–66; № 2. С. 43–54.

Путевые заметки. Летняя экскурсия воспитанников Александровского дет-
ского приюта Ярославля 1913 г. Продолжительность 42 дня, 22 воспитанника. 
Маршрут: Ярославль – Осташков, далее 650 верст пешком к истоку Волги и по 
волжскому берегу. Оз. Селигер, Нило-Столобенская пустынь, д. Волговерховье, 
часовня у истока Волги, Верхневолжские озз.

1138. Субботин А.П. Волга и волгари: (Путевые очерки) // СевВ. 1892. № 11. 
С. 25–46; 1893. № 1. С. 1–20; № 2. С. 1–12; № 6. С. 1–21; № 8. С. 1–33; № 10.  
С. 1–16; 1894. № 2. С. 1–12; № 7. С. 1–16 (везде 2-я паг.). То же. Отд. отт.: Волга 
и волгари: (Путевые очерки). Т. I: Верхняя Волга. СПб.: Тип. В. Демакова, 1894. 
160 с. С. 6–7, 9–64.

Путевые очерки. Экспедиция 1892 г. по Волге. Николаевская ж. д. Тверь: ме-
стоположение, планировка, история, музей, Спасо-Преображенский собор, Путе-
вой дворец, Успенский Отрочь монастырь, Морозовская мануфактура. Общество 
«Самолет». На пароходе по Волге. Едимоново, Корчева, Кимра, Сергиевское, Ка-
шин, Калязин. Знаменитые люди, связанные с Тверской губ.

1139. Субботин А.П. Экономическо-статистический обзор бассейна реки За-
падной Двины. СПб.: Тип. МПС, Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1894. 92 с.

Путевой очерк. Экспедиция летом 1894 г. по поручению Министерства путей 
сообщения с целью сбора данных статистико-экономического характера.

1140. Тюменев И.Ф. От Ржева до Углича: (Путевые наброски). // ИВ. 1896. 
Т. 63. № 1. С. 184–216; № 2. С. 525–557; № 3. С. 909–933; Т. 64. № 4. С. 185–214;  
см. также: Зубцов и Старица: (Путевые заметки И. Тюменева (с 11 рисунками)) // 
Н-ва. 1895. № 25. С. 585–591.

Путевые очерки. Поездка 1893 г. вместе с художником В.П. Павловым по Твер-
ской губ. Ржев, Зубцов, Старица, Тверь, Корчева, Калязин, Старицкий Успенский 
и Калязинский Троицкий монастыри. Музей в Твери. Судоходство по Вышнево-
лоцкой водной системе.

1141. Тюменев И.Ф. От Тихвина до Весьегонска: (Путевые наброски) //  
ИВ. 1899. Т. 76. № 4. С. 158–195.

Путевые очерки. Поездка 1899(?) г. Маршрут: Петербург – Устюжна – Весье-
гонск. История Весьегонска, православные святыни, нравы и характеры горожан.

1142. Тюменев И.Ф. На Среднем плесе: (Путевые наброски) // ИВ. 1904. Т. 95. 
№ 1. С. 209–257; № 2. С. 679–720.

Путевые очерки. Поездка нач. 1900-х гг. из Петербурга в Ярославль. Волжский 
флот. Бежецк, Рыбинск, Романов-Борисоглебск, Ярославль. Толгский монастырь. 

1143. [Федоров В.П.] Мариуполь и его окрестности: (Отчет об учебных экс-
курсиях Мариупольской Александровской гимназии). [Сост. В.П. Федоров]. Ма-
риуполь, 1892. 55 с.

Отчет. Экскурсия 1892 г. учеников Мариупольской Александровской муж-
ской гимназии. Приводятся фрагменты личных впечатлений учеников, тексты 
докладов «Заметки о быте греков г. Мариуполя» (С.И. Марков), «Переселение 
православных христиан из Крыма в Мариупольский уезд» (Г.И. Тимошевский).
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1144. [Х-ский.] Историко-статистическая поездка на почтовых, по казенной 
надобности, из Москвы до С.<анкт>-П.<етер>бурга, в мае 1846 года // Ил. 1847. 
Т. 4. № 20. С. 309–313: ил. 

Путевые заметки. Служебная поездка 1846 г. Маршрут: Москва – Тверь – Тор-
жок – Гатчина – Петербург. Народный женский костюм Тверского и Новоторжско-
го уезда и манеры его ношения; хороводные игры, протяжные и плясовые песни 
Тверской губ.; местные промыслы (кожевенный, золотошвейный, торговый).

1145. Чернозерский П. Путешествие в Нилову пустынь Осташковского уезда 
Тверской губернии // ПЕВ. 1896. № 2. С. 41–44. 

Путевые заметки. Путешествие-паломничество 1890-х гг. Путь из с. Загарья  
в Осташков. Нилова Столбенская пустынь.

1146. Шевырев С.П. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь: (Вакацион-
ные дни профессора С.П. Шевырева в 1847 году): В 2 ч. М.: Универ. тип., 1850. 
Ч. 1. 154 с.; 10 л. ил.; Ч. 2. 134 с.; 15 л. ил.

Путевые заметки. Рекреационная поездка в Кирилло-Белозерский мона-
стырь  – центр духовной жизни Русского Севера. Одно из первых исследований 
этого культурного региона. Маршрут: Троице-Сергиева лавра, Александров, Пе-
реславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Грязовец, Вологда, Кириллов, Белозерск, 
Череповец, Тверь, Углич, Калязин. В Твери Спасо-Преображенский собор, Отроч 
монастырь, Белая Троица, ж.-д. мост; статистика по промыслам населения Твер-
ской губ.

1147. Шелехов Д.П. Путешествие по русским проселочным дорогам //  
БЧ. 1839. Т. 32. № 1/2. С. 1–34. 

Путевые заметки. Поездка в конце 1830-х гг. по Тверской, Московской, Ярос-
лавской и Владимирской губ. Дороги, особенности построек в деревнях и селах, 
ремесла и промыслы (прядение и ткачество, производство кожи, вязание чулок  
и варежек и др.), торговля, быт и нравы.

1148. Шереметев С.Д. Желтиковский монастырь в Твери. М.: Типолит. 
 Н.И. Куманина, 1899. 47 с.

Путевой очерк. Поездка 1890 г. Успенский Желтиков монастырь на р. Тьмаке. 
Кельи царевича Алексея и императрицы Елизаветы Петровны.

1149. Шереметев С.Д. Село Молодой Туд. СПб.: Тип. Э. Гоппе, 1899. 26 с.
Этнографический очерк. 1890-е гг. Поездка в имение, принадлежавшее ранее 

Шереметевым. Хоз. постройки, документы по истории имения XVIII – нач. XIX в.
1150. Шереметев С.Д. Татево. М.: Типолит. Н.Т. Куманина, 1900. 16 с.
Путевой очерк / воспоминание. Воспоминания о поездке 1898 г. из Ржева  

в Татево Смоленской губ. Усадьба и сельская школа С.А. Рачинского. Н.П. Богда-
нов-Бельский.

1151. Шишков В.я. К угоднику: (Из очерков «Ржаная Русь») // Шишков В.Я. 
Полн. собр. соч.: В 12 т. М.; Л.: ЗИФ, 1927. Т. 11.

Путевые очерки. Поездка 1918 г. в Осташков. Посещение Нило-Столобенской 
пустыни, простолюдины-богомольцы.
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1152. Экстракт из журнала плавания Ея Императорского Величества на га-
лерах по реке Волге от Твери до Симбирска в 1767 году // РС. 1896. Т. 88. № 11. 
С. 436–441. [Б. п.]

Путевой дневник / бортовой журнал. Представительский вояж Екатерины II 
1767 г. по Волге от Твери до Симбирска на эскадре пассажирских и транспортных 
судов (см.: Камер-фурьерский журнал 1767 года. СПб.: [б. и.], 1856). Остановки 
для отдыха и ночлега у сс. Городня, Сухарино (не сохр.), Новое, Белый Городок  
и др. Посещение Калязинского Троицкого мужского монастыря.

1153. янчевецкий В. Записки пешехода. Ревель: Ревельские известия, 1901. 
191 с.

Путевые заметки. Этногр. экспедиция 1898–1899 гг. (пешком, с обозом, по-
ездом и др.) с целью подготовки серии очерков для газ. «Санкт-Петербургские 
ведомости». Дд. Кузнерка, Шульгин Почин, Ныша, Алька, Рахотно Вятской 
губ., Новгород, д. Неронов Бор, с. Голино Новгородской губ. (осень 1898), Ржев 
(нач. 1899), Смоленская, Тульская, Ярославская губ. Записи фольклорных песен 
и жанровых народных сцен. С. Татево, школа для крестьянских детей, встреча  
с С.А. Рачинским и учителями школы.

См. также: 
Ч. I, разд. 1.1 (Евр. часть РИ): 172, 173, 178, 179, 254, 267, 282, 376, 493, 563, 

585, 683, 848, 757, 844, 865, 1043;
Ч. I, разд. 1.1.2 (Крым): 1586; 
Ч. I, разд. 1.2 (Сибирь и Дальний Восток): 1781, 2183.

1.1.1. КАВКАЗ

1154. Абозин Ф. Экскурсия учеников Пятигорской ремесленной школы в гор. 
Баку, состоявшаяся с 29-го июля по 5-е августа 1908 года // Экскурсии учащихся 
Кавказского учебного округа в 1908 году. Тифлис, 1909. С. 182–196.

Путевые записи. Поездка в Баку. Описание города и окрест.

1155. Абрамов А. Очерки Северного Кавказа: (Путевые заметки) // Д. 1883.  
№ 11. С. 39–71; № 12. С. 1–31. 

Очерки. Поездка из Петербурга на Северный Кавказ. Ростово-Владикавказская 
ж.д. Дорожные впечатления: местность, население, быт. «Операторы», «коммер-
санты» и «арендаторы» как типичные посреднические фигуры Северного Кав-
каза. Заметки о хоз. и экономической жизни. Хоз. жизнь в ст-цах, капитализация 
жизни, кулаки. Портретные зарисовки. Русские переселенцы.

1156. Абрамов А. Кавказские горцы: (Из летних экскурсий) // Д. 1884. № 1.  
С. 62–104.

Очерк. Поездка по Ростово-Владикавказской ж. д. Дорожные впечатления. Стт. 
Минеральные воды, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск. Зарисов-
ки пассажиров-кабардинцев, прощание с переселенцами в Турцию. История пере-
селения горцев в Турцию. Заметки о культуре, хозяйствовании, обычаях народов 
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Кавказа. Терская обл., Чечня. Взаимоотношения казаков с «туземцами», причины 
вражды. Анализ интересов России на Кавказе, русской политики.

1157. Авдеев м.В. Дорожные заметки: (Из поездки на Кавказ) // Авдеев М.В. 
Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. СПб., 1868. С. 255–264.

Заметки / путевой очерк. Записки фиксируют часть пути: день в Серноводске 
и пребывание в Самаре.

1158. Аверкиев И. С северо-восточного прибрежья Черного моря // Кавказ (га-
зета). 1866. №№ 70, 72, 74, 76, 77, 80, 81. (Информация из: Воробьев Н.И. Указа-
тель сочинений о Черноморском побережье Кавказа (Анапа – Турецкая граница). 
Пг.: Тип. Сириус, 1915. Вып. 1).

Очерк. Обзор местности. Климат. Местные жители (убыхи, абхазцы). Быт аб-
хазцев, сословное деление, семейный быт, занятия. Природа края.

1159. Авие В.А. Поездка на Казбек // ИВ. 1909. Т. 116. № 4. С. 252–274.
Путевой очерк. Нач. 1900-х гг. Дорога от Владикавказа до ст. Казбек. Характер 

местности. Минеральные источники. Придорожные селения. Быт, нравы, обычаи 
и занятия местного населения.

1160. Авие В.А. Поездка в Чечню // ИВ. 1910. № 119. 
Путевой очерк. Нач. 1900-х гг. Дорога от Владикавказа до креп. Шатой. Бес-

лан, Серноводск, ст. Миахайловская, Грозный. Природа предгорий Чечни, быт  
и нравы чеченцев. Отношение чеченцев к русским военным и властям.

1161. Акинфиев И.я. Девять дней в центре Кавказа. Екатеринослав: Тип. гу-
берн. правления, 1893. 30 с.

Путевой очерк. 1893 г. Поездка в Балкарию. Ущелья рр. Черек, Ax-су и др. Ска-
листые горы. Хуламский пер. Главный Кавказский хр. Ледники. Растительность. 
Кабардинцы, их облик, одежда, жилища.

1162. Акинфиев И.я. Путешествие по югу России и Северному Кавказу. Ека-
теринослав: Тип. губерн. правления, 1893. 67 с.

Путевые очерки. 1889 г. Путь от Екатеринослава до Ростова. Екатерининская 
ж. д. Кубанские ст-цы. Характеристика местности. Растительность. Дол. Калауса. 
Ставрополь. Ессентуки. Кисловодск и его окрест. Поездка к Эльбрусу. Восхожде-
ние на гору Бермамут.

1163. Акинфиев И.я. Поездка в Осетию на Ардоне и Сванетию // ЗКО РГО. 
1894. Т. XVI. С. 81–114.

Путевые и геоботанические очерки. Научная поездка. Флора Осетии и Сване-
тии. Дорожные впечатления, окрест.

1164. Альбов Н.м. В заброшенных углах Кавказа: (Воспоминания о путеше-
ствии по Кавказу в 1894 г.). [Пер. с фр. Ф.К. Гинкулова] // Зем. 1899. Кн. 1/2.  
С. 17–38. То же. Отд. отт. М., 1899.

Путевые очерки / воспоминания. Путешествия с геогр. и ботаническими це-
лями в горах Восточной Абхазии. Дорожные впечатления. Встречи с абхазскими 
пастухами.
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1165. Амиров Г.-м. Среди горцев Северного Дагестана: (Из дневника гимна-
зиста) // ССКГ. 1873. Вып. 7. С. 1–80. Прил.: заметки о быте горцев.

Очерк. 1870-е гг. Поездка из Темир-Хан-Шуры в дагестанский аул. Быт, обы-
чаи и нравы горцев. Сельское управление. Земледелие. Уборка урожая. Оплата 
труда наемных работников. Эмиграция местных жителей в Турцию.

1166. Анапа // Кубан. обл. ведомости (газета). 1894. № 49. В конце текста: К.П.
Очерк. Дорога в Анапу. Условия жизни. Купание. 

1167. Андреев А.П. По дебрям Дагестана // ИВ. 1899. Т. 78. № 10. С. 207–230; 
№ 11. С. 653–688; № 12. С. 1081–1116.

Путевые очерки. Вторая пол. 1890-х гг. Путь от Хунзаха до Темир-Хан-Шуры. 
Горные дороги. Аулы Иголи, Ашильта, Гимры, Эрпели. Согритлохский мост. Ска-
ла Ахульгох. Красота природы, гор. Горцы: быт, нравы, промыслы, суд. Горское 
гостеприимство. Положение женщин. Характерологические зарисовки горцев.

1168. Андреев А.П. В плоскостной Осетии // ИВ. 1903. Т. 93. № 8. С. 548–573; 
№ 9. С. 905–931.

Путевые очерки. Нач. 1900-х гг. Поездки из Беслана на ст. Ардон, в сс. Кар-
джин и Заманкуль. Встреча с участниками экспедиции есаула Ашинова в Абисси-
нию. Осетины, быт, обычаи, занятия. Положение женщин.

1169. Анисимов С. По Сванетии // Анисимов С. Картины Кавказа. Кн. 1.  
М.: Т-во «Задруга», 1915. С. 22–93. 

Путевой очерк-путеводитель. 24 июля – 4 авг. 1912 г. Дневник. Путь от Кута-
иса до Эльбруса. Характер местности. Растительность. Архитектура и интерьер 
Цхенис-Цхальской церкви (XII в.). Сваны: быт, обычаи, нравы, занятия. Знаком-
ство со свящ. селения Местиа В. Нижерадзе, археологом, историком и статисти-
ком Сванетии.

1170. Аншелес И.И. Сылтран-Кель: (Путевые наброски) // ЗККГК. 1909. № 2. 
С. 98–111.

Путевые заметки. 1908 г. Описание подъема к горному оз. Сылтран-Кель от 
Урусбиева аула. Быт пастухов. Характер местности.

1171. Аншелес И.И. По горам Кавказа: (Путевые очерки). 1. К Эльбрусу // 
ЗККГК. 1910. № 1. С. 3–28. То же. Отд. отт. Одесса, 1910.

Путевые очерки. Авг. 1909 г. Поездка из Нальчика к Эльбрусу по дол. Чегема, 
ущелью Ушпека, Баксанскому ущелью. 2-й Атажукинский аул. Хутор кн. Т. На-
урузова.

1172. Арсеньев Д.С. Из воспоминаний генерал-адъютанта адмирала Д.С. Ар-
сеньева: (Май месяц 1900 г. Путешествие с перс. шахом по России от Джульфы 
до Александрово. Второе путешествие Шаха Музафер-Эдина по России в июле 
1900 г. Возвратное путешествие перс. шаха через Россию) // РА. 1912. Кн. 1. № 1. 
С. 81–124; № 2. С. 235–276.

Путевой дневник. Посещение Баку, Нахичевани, Эривани, Тифлиса, Петер-
бурга, знакомство с достопримечательностями. Члены русской свиты. Прием  
у шаха в Джульфе. Представление армянского католикоса шаху.
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1173. Афанасьев-Чужбинский А.С. Воспоминание о Тифлисе: (Из дорожных 
записок 1844 г.) // ЖЧВВУЗ. 1847. Т. 67. № 266. С. 216–221.

Путевые записки. 1844 г. Описание Тифлиса: достопримечательности, атмос-
фера города, жители.

1174 Афанасьев-Чужбинский А.С. Сцены из грузинской жизни // С. 1851.  
Т. 25. № 1. С. 1–26; № 2. С. 65–191.

Путевые очерки. 1850 г. Дорога из Тифлиса в Телави. Быт и нравы грузин.
1175. Афанасьев-Чужбинский А.С. Несколько дней за Кубанью // П. 1855.  

Т. 20. Март. Кн. 3. Отд. III. С. 1–34. 
Путевой очерк. Казачьи ст-цы Кубани. Аулы горцев. Быт, этногр. зарисовки.
1176. Афанасьев-Чужбинский А.С. Аул за Тереком: (Из дорожных записок) // 

П. 1855. Т. 22. № 8. С. 1–24.
Путевые записки. 1840-е гг. Поездка за Терек. Аул, быт и нравы казаков  

и горцев.

1177. Бальбуциновский К., Шелистов П. Уголок Дагестана: (Гуниб-Сланце-
вое ущелье) // РТ. 1905. № 4. С. 104–109; № 10. С. 293–299.

Путевые заметки. 1900-е гг. Путевые впечатления. Аул Леваши. Горные до-
роги и реки. Нижний Гуниб. Березовая роща и беседка кн. В.И. Барятинского  
в Верхнем Гунибе. Сланцевое ущелье. Ст. Карадах и ее окрест.

1178. Бартоломей И. Поездка в вольную Сванетию полковника Бартоломея 
в 1853 году // ЗКО РГО. 1855. Кн. 3. С. 147–237, с карт. Прил.: Краткий словарь 
языка сванов, с. 214-237. То же. Отд. отт. Тифлис, 1855.

Путевые очерки. Быт, нравы и религия сванов. Церкви и монастыри.

1179. Барятинский В.И. Из воспоминаний князя В.И. Барятинского //  
РА. 1905. Кн. 1. С. 86–108. 

Мемуары. Путешествие с целью лечения на Кавказ в 1852 г. Пятигорск – креп. 
Грозная – Гребенские казаки – Сунженская линия. Характеристика местности, 
нравов и обычаев казаков, описание военных событий на Кавказе. 

1180. Басин Е. Другое письмо из Грузии в Тотьму // ВЕ. 1805. Ч. 22. № 13.  
С. 66–70.

Письмо брату из Ананура. Поход в Грузию в 1805 г. Моздок, Влады-Кавказская 
креп., Тифлис. Горные дороги, захват г. Ганжи (Елисаветполь), Араратский мона-
стырь.

1181. Бекетов А.Н. Воспоминания о Тифлисе и его окрестностях // ВРГО. 
1855. Ч. 15. С. 65–114.

Воспоминания. Описывается Тифлис и его окрест., быт и традиции местного 
населения, сообщаются подробные сведения о флоре этой местности, приводятся 
некоторые путевые происшествия.



169

1.1. Европейская часть Российской империи

1182. Белоконский И.П. На высотах Кавказа: (Путевые заметки и наблю-
дения) // ВЕ. 1903. Кн. 6. С. 677–697; Кн. 7. С. 162–176. То же. М.: Тип. т-ва  
И.Д. Сытина, 1906. 120 с.

Путевые заметки. Июнь – июль 1902 г., июнь 1904 г. Нальчик. Кабарда. Бал-
кария. Р. Черек и ее берега. Баксан. Балкарцы. Кабардинцы. Быт, внешность  
и этнография. Урусбиевский аул. Подножие Эльбруса.

1183. Белоконский И.П. Еще о Теберде: (В поисках речки Теберды) //  
РТ. 1905. № 8. С. 227–232. 

Путевой очерк. Июль 1904 г. Дорога от ст-цы Невинномысской через ст-цу 
Беломечетскую до Баталпашинска.

1184. Белоус И. От ст. Новопокровской до г. Новороссийска: (Из дорожных 
заметок) // Кубан. обл. ведомости (газета). 1874. № 30, 31, 38, 40, 42, 45, 48. (Ин-
формация из: Воробьев Н.И. Указатель сочинений о Черноморском побережье 
Кавказа (Анапа – Турецкая граница). Пг.: Тип. Сириус, 1915. Вып. 1). 

Дорожные заметки. Путешествие через уезды Ейский, Екатеринодарский, 
Темрюкский и часть Черноморского округа. Жизнь, интересы станичников.

1185. Беляев И.Т. По Хевсурии: (Отрывок из путешествия) // ИВ. 1900. Т. 82. 
№ 12. С. 1057–1093.

Путевые заметки. Сент. 1899 г. Характеристика проводника Д. Циклаури. Гор-
ные дороги. Растительность. Хевсурские селения. Жилище, одежда, нравы, обы-
чаи жителей.

1186. Беляев С. Дневник русского солдата, бывшего десять месяцев в плену  
у чеченцев // БЧ. 1848. Т. 88. С. 71–102; Т. 89. С. 21–48. 

Дневник / воспоминания. 1840-е гг. Описывается пребывание в плену у чечен-
цев (во «владениях Шамиля»): изображается быт местного населения, отношение 
к русским пленным. 

1187. Березин И.Н. Путешествие по Дагестану и Закавказью. [С карт. и видами 
замечат. мест.]. Изд. 2-е, пополн. Казань: Унив. тип., 1850. То же. Березин  И.Н. 
Путешествие по Востоку. I). Ч. 1. 120 с., ил., карт. Ч. 2. 134 с., ил., карт. Ч. З.  
215 с., ил., карт. То же. Казань, 1849. В отрывках: М. 1844. Ч. 4. № 8 (здесь и да-
лее под загл.: Путевые впечатления); Ч. 5. № 9; ОЗ. 1845. Т. 43. № 12 (под загл.: 
Индусы на Апшеронском полуострове); ЖМНП. Прибавл., 1847. Кн. 1 (под загл.: 
Поездка на Апшеронский полуостров). То же. Отд. отт. СПб., 1847.

Очерки / путевые записки. 1842 г. Описание путешествия по Волге, Каспийско-
му морю и Кавказу. Пароходство в низовьях Волги и на Каспии. История, геогра-
фия, экономика и население городов Астрахань, Тарту, Дербент, Табарсан, Баку, 
Ленкорань и их окрест. Быт и нравы калмыков, татар и армян. Характеристика 
Шамиля и изложение рассказов о нем. Описание индийской колонии огнепоклон-
ников и сальянских рыбных промыслов. Приводится перевод песен закавказских 
мусульман. 
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1188. Берже А.П. Краткий очерк путешествия по Дагестану // Кавказ (газета). 
1862. № 1–3. То же: Берже А.П. Краткий очерк путешествия по Дагестану. Тиф-
лис, 1862. 28 с.

Путевой очерк. Описание Дагестана и этнографии его народов. 

1189. Бестужев А.А. Письмо к доктору Эрману // МТ. 1831. Ч. 41. № 17.
Путевые письма. 1829 г. Природа и племена Кавказа. Г. Эрзерум. Г. Байбурт. 

Описание Персии. Г. Дербент. 

1190. Борисовский И.Ф. От Читы до Тифлиса: (Путевые очерки) // Картинки 
сибирской жизни. Тифлис, 1889. С. 68–115.

Путевые очерки. Описание возвращения из Сибири в Европейскую Россию: 
Чита, Верхнеудинск, Иркутск, Красноярск, Ачинск, Томск, Бийск, Барнаул, Усть-
Каменогорск, Семипалатинск, Верный, Ташкент, Самарканд, Баку, Тифлис. Опи-
сание городов, дорог, местности, сведения ист. и демогр. характера.

1191. Бороздин К.А. Алазанская долина: (Отрывок из кавказских воспомина-
ний) // ИВ. 1886. Т. 25. № 8. С. 287–314.

Мемуары. Путь из Тифлиса в Телави, описание путешествия сопровождается 
этногр. зарисовками.

1192. Брандт Б. Из поездки в Баку // ВЕ. 1900. Т. 5. С. 281–300.
Путевой очерк. Путешествие из Владикавказа в Баку по Военно-Грузинской 

дороге. Кавказские пейзажи, описание Баку, его климата, нефтедобычи, жизни ра-
бочих, типов населения и культа огнепоклонников.

1193. Броневский В.Б. Отрывки из путешествия по Кавказу // COCA. 1833.  
Ч. 156. Т. 34. № 12. С. 274–287; № 13. С. 329–346; № 14. С. 389–400.

Путевые заметки. 1832 г. Путь по Дону и Кавказу. Пятигорск. Достопримеча-
тельности. Минеральные источники края.

1194. Броневский С.м. Новейшие географические и исторические известия  
о Кавказе: В 2 ч. М.: Тип. С. Селивановского, 1823. Ч. 1. 385 с.; Ч. 2. 485 с.

Очерк. Ч. 1. Поездка на Кавказ. Заметки этногр., геогр. и политического харак-
тера о Кавказе. Личные впечатления автора. 

Ч. 2. Рассказывается о политических взаимоотношениях России с Кавказом, 
Ираном и Турцией с сер. XVI до нач. XIX в. 

1195. Бугайский П. От Астрахани до Тифлиса: (Путевые заметки) // РВ. 1865. 
Т. 59. С. 569–604.

Путевые очерки. От Волги (пароход) до Кавказа. Хасав-Юрт, Владикавказ, 
Тифлис. 

1196. Бугайский П.я. Очерки Кавказа: (Из записок походного офицера) // Н-ва. 
1870. № 44. С. 692–697; № 45. С. 714–715; № 48. С. 758–760; № 49. С. 775–777;  
1871. № 5. С. 67–71; № 6. С. 88–90; № 8. С. 119–122; № 17. С. 262–265; № 18.  
С. 278–280; № 21. С. 327–330; № 23. С. 360–362.

Воспоминания. 1863–1864 гг. Воспоминания о движении команды саперов 
от Тифлиса до местечка Орпири под Поти. Города Мцхет, Гори, Кутаис, Поти. 
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Природа Кавказа. Р. Кура. Нравы местных жителей. Скопцы. Состояние военных 
укрепп. Местные предания и легенды.

1197. Будрик В.м. Из Пятигорья в Балкарию. Пятигорск: Типолит. Дзахова  
и Кмита, 1914. 31 с., ил. То же. КК. 1914. № 13.

Путевой очерк. Лето 1913 г. Дорога от Пятигорска до Нальчика. Голубые озз.  
Р. Терек. Балкарские аулы Кашкатау, Зильги и др. Древние могильники.

1198. Бутков П.Г. Записка персидского похода 1796 г., или Все, что я видел, 
слышал и узнал // Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа. Ч. 2. СПб., 
1869. С. 569–592. 

Путевой дневник. События похода русских войск: выступление из Кизляра, 
взятие Дербента, Шемахи. Впечатления походной жизни. 

1199. Васюков С.И. Красная Поляна // ИВ. 1904. Т. 95. № 3. С. 983–1022.
Путевой очерк. 1903 г. Поездка от Адлера до Красной Поляны. Характер мест-

ности. Дороги. Быт, нравы, занятия, болезни эстонцев-переселенцев.
1200. Васюков С. «Край гордой красоты»: (Кавказское побережье Черного 

моря. Природа, характер и будущность русской культуры). [С 37-ю рисунками  
в тексте]. СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, 1903. 235 с.

Путевые очерки. Подробное описание Черноморского побережья Кавказа от 
Новороссийска до Батума. Особое внимание уделено методам ведения хоз-ва, ви-
ноградарства и виноделия. Местное населением. 

1201. Васюков С. Типы и характеры: (Кавказское черноморское побережье). 
СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1908. 303 с. 

Путевые очерки. Поездка на Кавказское черноморское побережье. Этногр. за-
рисовки.

1202. Васюков С.И. В степях Северного Кавказа // ВЕ. 1908. № 6. С. 547–571; 
№ 7. С. 10–55

Очерки. Поездка в июне 1905 г. по Ставропольской губ.: Терская обл., Георги-
евск, р. Кума, баптистские поселения в ст-це Михайловской, караногайские по-
селения, нем. колонии Ольгино и Романовка.

1203. Вейденбаум Е.Г. От Батума до Артвина: (Путевые заметки) // Вейден-
баум Е.Г. Кавказские этюды. Тифлис: Скоропечатня М. Мартиросянца, 1901.  
С. 101–145.

Путевые заметки с фрагментами дневника. 1878 г. Прибытие на пароходе из 
Поти в Батум. Виды гор. Батумская бух., город, его достопримечательности, насе-
ление, торговля. Климатические и природные особенности края. Поездка на кате-
ре к развалинам креп. Цихис-дзили. Конная поездка на р. Кинтриши, к подножию 
Хуц-убани. Замечания военно-стратегического характера. Конный путь из Батума 
в Артвин. Дорожные впечатления, описание окрест.: ущелья, селения, военные 
посты и пр. Переправы, сложности пути. Отступления о зоне распространения 
груз. языка среди кавказских народов. Лагерь батальона Владикавказского полка. 
Продолжение пути с подробным описанием маршрута.
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1204. Вейденбаум Е.Г. Гагры: (Из путевых набросков) // ИВ. 1914. Т. 135. № 3. 
С. 1057–1076.

Путевые заметки. Апр. 1913 г. «Приморская» и «Временная» гостиницы. 
Парк. Шоссе на Сочи. Строительство нового г. Ермоловска (в Муравьевской лес-
ной даче). Окрест. Гагр.

1205. Вердеревский Е. От Зауралья до Закавказья: (Юмористические, сенти-
ментальные и практические письма с дороги). М.: Тип. В. Готье, 1857. 247 с.

Путевой дневник. Путь, по определению автора, «от Перми до Тавриды» 
(Пермь, Екатеринбург, Ставрополь, Пятигорск, казачьи ст-цы на Кавказе). Под-
робная характеристика местности со всеми ее особенностями: ландшафт, приро-
да, особенности дорог. Города и села, строения, памятники, события, свидетелем 
которых оказался проезжий автор, ист. справки, портретные зарисовки и зарисов-
ки нравов, «типичных представителей» (пермские чиновники, пятигорские отды-
хающие). 

1206. Верещагин А.В. Путевые заметки по Черноморскому округу.  
[С прил. 2-х фасадов, плана и разреза Сочин. церкви и карты Черномор, окр.].  
М.: А.И. Мамонтов, 1874. 203 с. с ил. карт.

Путевые заметки. Июль – сент. 1873 г. Путешествие из Новороссийска в Сочи 
и обратно. Природные условия края. Дороги Черноморского побережья. Новорос-
сийск и его окрест. Коннозаводство. Табачные плантации. Садоводство. Пересе-
ленцы. Дол. р. Сочи и ее окрест. Рр. Мацеста, Мзымта, Псоу, Туапсе и др. Адлер-
ская дол. Дагомыс. Лесное хоз-во. Виноградарство. Характеристика прибрежных 
земельных участков. Черкесы. 

1207. Вертепов Г.А. Вечеринка у ингушей // Терские вед. (газета). 1893. № 1.
Очерк. Поездка на вечеринку в ингушское селение.

1208. Вилльер де Лиль-Адам В. Две недели в Даргинском округе: (Путевые 
заметки) // ССКГ. 1875. Вып. 8. С. 1–25. Прил.: Запись преданий. 

Путевые заметки. Авг. 1873 г. Путешествие по Дагестану. Рельеф местности. 
Растительность. Дороги. Селения. Внутреннее убранство жилищ. Одежда. Заня-
тия жителей. Урожаи.

1209. Витт А.Н. Два дня в Баку: (Из путевых записок) // Русский иллюстриро-
ванный альманах. СПб., 1858. С. 101–109, ил. В конце текста: А. В.

Путевые записки. 1854 г. Описание города. Шахский дворец. Быт и нравы 
бакинцев. Индийская колония огнепоклонников. Мусульманский религиозный 
праздник (по рассказам).

1210. Владимир [епископ]. Из путевых заметок о Северном Кавказе. 1886 // 
РА. 1904. Кн. 1. Вып. 4. С. 664–682.

Путевые заметки. Дорога до Екатеринодара. Казачьи ст-цы. Посещение пра-
вославных и старообрядческих церквей. Путешествие в верховьях Кубани и Боль-
шого Зеленчука.
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1211. Воеводин П.И. В Бакинском районе: (Из впечатлений счетчика по пере-
писи) // Рабочее движение в Азербайджане в годы нового революционного подъ-
ема (1910–1914): В 2 ч. Баку, 1967. Ч. 2. С. 403–413. В конце текста: С. Путник. 

Очерки / путевые очерки. Окт. 1913 г. Участие в переписи населения. Промыс-
ловые районы Баку. Условия труда и быта рабочих разных национальностей на 
нефтяных промыслах.

1212. Воеводский В. Прогулка по Военно-Осетинской дороге к Цейскому лед-
нику и на Мамисонский перевал // ЗКГК. 1905. № 5/6. С. 8–41. То же. РТ. 1906.  
№ 10. 1907. № 1.

Путевой очерк. Лето 1904 г. Осмотр Алагира. Посещение садонских рудни-
ков. Нузальская церковь. Урочище свт. Николая. Поездка к Мамисонскому пер. 
по Касарскому ущелью. Аул Заромаг. Экскурсия на Цейский ледн. Осетины: быт, 
обычаи, занятия.

1213. Воинов К.м. Очерки Дагестана: (Эскизы пером) // ВС. 1900. Т. 253.  
№ 6. С. 415–436.

Путевые заметки. Вторая пол. 1890-х гг. Поездка в аул Гергебиль. Ремесла, 
обычаи местного населения.

1214. Волков H.П. От Владикавказа до Тифлиса по Военно-Грузинской доро-
ге: (Путевые впечатления) // Владикавказ: Тип. Сегаль и сыновья, 1902. 31 с., 12 л. 
ил. То же. Владикавказ: 1908: Тип. Терского Областного правления. 60 с.

Путевые заметки. Сент. 1901 г. Дарьяльское ущелье. Девдоракский ледн.  
Сс. Казбек, Коби, Пассанаур, Ананур, Душет, Мцхет. Базалетское оз. Написан  
в качестве путеводителя на основе многочисленных поездок по Военно-Грузин-
ской дороге.

1215. Воробьев В.И. Верховья Белой // ИКО РГО. 1896. Т. 11. № 2. С. 173–218.
Путевой очерк. 1895 г. Путешествие по дол. притока Кубани р. Белой. Опи-

сание западных отрогов Главного Кавказского хр. Животный мир. Вдп. Камен-
номостский. Восхождение на Оштен и Фишт. Ст-ца Духовская. Занятия казаков 
сел. хоз-вом и лесным промыслом. С. Хамышки. Древние могильники и долмены, 
легенды о них. Майкоп и его окрест.

1216. Воронов Н. Черноморские письма: (Очерк военной жизни) // РВ. 1857.  
Т. 7. Кн. 2. С. 71–74; Т. 8. Кн. 2. С. 87–94; Кн. 1. С. 180–186.

Очерк. Кубань. Посещение Екатеринодара. Грязь, запущенность города. Осо-
бенности климата, природное расположение города. Южная система постройки 
домов, плохо защищающих от холода. Отсутствие леса (топлива). Постоянная 
опасность нападений горцев (город «на военном положении»).

1217. Воронов Н.И. Из путешествия по Дагестану // ССКГ. 1868. Вып. 1.  
С. 1–36; 1870. Вып. 3. С. 1–40.

Путевые заметки. Сент. 1867 г. Кодорский пер. Оз. Хупро. Гора Гуниб. Ка-
радагское ущелье. Рельеф местности. Растительность. Климат. Дороги. Даге-
станские аулы и лакские селения. Внутреннее убранство жилищ. Нравы и обы-
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чаи местного населения. Земледелие, урожаи. Скотоводство. Ремесла. Русские 
укрепп. Сс. Гуниб и Кумух.

1218. Воронченков м. Письмо из Грузии в Астрахань // ВЕ. 1805. Ч. 22.  
С. 60–65.

Воспоминание в форме письма. Дороги Кавказа. Краткие впечатления от Тиф-
лиса, Телава, Казбека. 

1219. Воспоминание о Кавказе: (Отрывок из записок одного путешественни-
ка) // АВест. 1826. Кн. 5. С. 255–259.

Отрывок из записок / воспоминания. Впечатление от Бештау.

1220. Воспоминания о Тифлисе: (Из дорожных записок 1844 года) // ЖЧВВУЗ. 
1847. Т. 67. № 266. С. 216–221.

Дорожные записки / воспоминания. Посещение Тифлиса, впечатление от при-
роды, колоритные черты города (рынки, бани и пр.).

1221. Восхождение на Арарат // Сборник газеты «Кавказ» [Полугодие] 1. Тиф-
лис, [1846]. С. 28–53.

Путевой очерк. 1845 г. Описание восхождения. Физико-геогр. и топогр. сведе-
ния об Арарате.

1222. Впечатления и воспоминания покойника // БЧ. 1848. Т. 86. № 1. С. 1–58; 
№ 2. С. 147–184; Т. 87. № 1. С. 1–46; № 2. С. 111–126. 

Путевые очерки. 1828 г. Путешествие из Ставрополя в Тифлис и из Тифлиса 
в Эривань. Характер местности. Окрест. Тифлиса. Мцхета. Эчмиадзинский мона-
стырь. Хоз-во, торговля, население Тифлиса и Эривани. Быт и нравы их жителей. 
Офицерский быт. Эпидемия чумы в Эривани.

1223. [Григорьев В.Н.] Встреча с англичанами в Кахетии: (Отрывок из путево-
го журн.) // Невский альманах на 1832 год. СПб., 1832. С. 118–132. В конце текста: 
Гр-в.

Путевой дневник. Служебная поездка. Камеральное описание Кахетии. Харак-
тер местности. Быт и нравы кахетинцев.

1224. Гавриил. Православие на Кавказе. Обозрение сванет. приходов: (Из за-
писок преосвящен. Гавриила, епископа имеретин) // ПО. 1867. Т. 22. № 1. С. 30–61.

Путевые записки. Июль 1867 г. Поездка в Сванетию для осмотра церквей. Се-
ления сванов, их обычаи и нравы. Местное духовенство, его нужды.

1225. Гавриил. Обозрение абхазских и самурзаканских приходов [в 1868]... 
1872 году // ПО. 1868. Т. 27. № 11. С. 323–342; № 12. С. 448–478; 1870, полугодие 
1-е. № 6. С. 1011–1034; полугодие 2-е. № 12. С. 831–865; 1873, полугодие 1-е. № 3. 
С. 524–536. То же. Отд. отт. М., 1868. То же. Ст. 1870. Т. 2. № 7.

Путевые дневники. Май – июнь 1868 г., сент. – окт. 1869 г., май – июнь 1870 г., 
окт. 1872 г. Дневник поездок по абхазским селениям с миссионерскими целями. 
Р-ны Пицунды и Очамчири. Характер местности. Рр. Кодор и Ингур. Поездка из 
Сухума в Гагры и Пицунду. Пицундский собор. Отношение местного населения 
к православию.



175

1.1. Европейская часть Российской империи

1226. Гавриил. Сванетия и Мингрелия: (Миссионер. записки преосвящ. Гав-
риила, епископа имеретин) // ПО. 1874. Т. 2. № 10. С. 400–422; № 11. С. 527–564. 
То же. Ст. 1874. Т. 4. № 11, 12.

Путевые записки. Июль – нояб. 1873 г. Поездка по сванетским и мингрельским 
селениям. Дороги. Обычаи и нравы сванов. Мингрельские духовные училища. 
Осмотр церквей. Положение сельского духовенства.

1227. Галкин м.м. Шесть дней в Ермоловской хижине Р.Г.Об-ва на Барт-
корте  // ЕРГорО. 1910. М., 1914. Вып. 10. С. 165–168. 

Путевой очерк. Июль 1911 г. Воспоминания. Описание подъема на скальную 
башню 2-я Волгишка, окрест. Ермоловская хижина на гребне хр. Барт-Корт.

1228. Ган К.Ф. По долинам Чорока, Уруха, Ардона // СМОМПК. 1898. Вып. 
25. Отд. 1. С. 1–48. 

Путевые очерки. Лето 1896 г. Характер местности. Население: кабардинцы, 
балкарцы, дигорцы, осетины. Горные аулы. Занятия и быт жителей, фольклор. 
Озера в горах. Ледники. Садонский рудник. Военно-Осетинская дорога.

1229. Ган К.Ф. Путешествие в страну пшавов, хевсур, кистин и ингушей (ле-
том 1897 г.) // КВ. 1900. № 4. С. 93–110; № 5. С. 50–59; № 6. С. 62–77.

Путевые очерки. Дорога от местечка Тионеты до Владикавказа. Раститель-
ность. Рр. Арагва, Иори, Аргун, Ассу. Перевалы. Придорожные селения Мага-
ро, Борисахо, Гудани, Хахматы, Шатиль, Джары, Гули. Пшавы, хевсуры, кистины  
и ингуши: язык, антропол. особенности, жилище, одежда, оружие, религиозные 
верования, обряды, святилища, семейные отношения, имена.

1230. Ган К.Ф. Путешествие в Кахетию и Дагестан (летом 1898 года) // 
СМОМПК. 1902. Вып. 31. Отд. 1. С. 49–96.

Путевые очерки. Дорога от Тифлиса до Сигнаха. Алазанская дол. Белоканы. 
Закаталы. Население Закатальского окр. Хифлисской губ. Переход через Главный 
Кавказский хр. в Кумух. Казикумух: история края, язык, быт, занятия, религия 
местного населения. Дол. Аварского Койсу: аулы, флора. Возвращение в Телав 
через Бантляшетский пер.

1231. Ган К.Ф. Поездка в Мингрелию, Самурзакан и Абхазию (летом 1900 г.) // 
KB. 1902. № 4. С. 20–32; № 5. С. 38–56.

Путевые очерки. Путь от Тифлиса до Гудаута. Характер местности. Горные до-
роги. Селение Зугдиди. Сухум и его окрест. Абхазские селения Лихни и Дюрипш. 
Осмотр Ново-Афонского Симоно-Кананитского монастыря. Дол. р. Кодор. Язык, 
занятия, верования местного населения.

1232. Герзи. Путешествие в южные провинции России, прилежащие к Каспий-
скому и Черному морям. [Доставил С.М. Усов] // ОЗ. 1839. Т. 3. № 4. С. 1–32; Т. 5. 
№ 8. С. 1–32 (под загл.: Обозрение шелководства в России. Путешествие от Тиф-
лиса по Грузии в мусульманские провинции).

Путевые и экономические очерки. 1835 г. Служебная поездка. Дорожные впе-
чатления. Шелководство. Быт татар, заметки этногр. характера.
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1233. Гильденштедт И.А. Путешествие по России и Кавказским горам  
[Отрывки и излож.] // Осетины глазами русских и иностранных путешественни-
ков (XIII–XIX вв.). Орджоникидзе, 1967. С. 70–89. 

Путевые заметки. Сведения по географии и статистике (города, реки, горы, 
число жителей и т.д.). Меры веса. Народы Кавказа, в частности, осетины, их нра-
вы обычаи, религиозные обряды. Занятия жителей: хлебопашество скотоводство 
виноградарство. Лингвистические наблюдения. Политическое и административ-
ное управление в отдельных областях. Физико-геогр. характеристика Кавказа  
в целом.

1234. Глиноецкий Н.П. Поездка в Дагестан: (Из путевых заметок, веденных 
на Кавказе в 1860 г.) // ВС. 1862. Т. 23. № 1. С. 119–164; № 2. С. 387–422; Т. 24.  
№ 3. С. 61–90.

Путевые заметки. Путь из Тифлиса через Закаталы, Ириб, Гуниб, Хунзах  
в Темир-Хан-Шу-ру. Дол. Самура. Подъем на Сары-даг. Карадагское ущелье.  
Хр. Тало-Кори. Дол. Койсу. Дороги. Лезгинские аулы. Обычаи, нравы и занятия 
лезгин. Русские укрепп. Рассказы очевидцев о сдаче Шамиля и взятии Гуниба. 
Отношение местного населения к Шамилю. История Аварии.

1235. Головнина Ю.Д. На Памирах: (Зап. рус. Путешественницы). М.: Тип. 
Кушнерев и К°, 1902. 244 с., ил., карта. Прил.: Геогр. очерк Памиров; экипировка 
экспедиции и ее стоимость.

Путевые записки / очерки. 12 мая – 16 сент. 1898 г. Дневник путешествия 
вместе с мужем Д.Н. Головкиным. Путь следования. Облик и достопримечатель-
ности Тифлиса, Баку, Красноводска, Самарканда и Ташкента, Коканда. Встречи  
с бывшим военным губ. Ферганской обл. Н.И. Корольковым. Андижанское вос-
стание 1898 г. (события 16 – 17 мая). Управление краем до 1887 г. Осмотр тюрьмы  
в г. Оше. Крепп. Гульча и Дараут-Курган. Перр. Талдык, Кизил-Арт, Пшарт, Ки-
зил-Джиик, Ак-Байтал. Свойства воздуха и признаки горной болезни. Дол. Алай-
ская и Бюрулюк. Озз. Кара-Куль, Муз-Кол, Ранг-Куль. Климат. Флора и фауна. 
Охота на кабанов и кийков. Кишлаки.

1236. Голомбиевский м.К. Попытки восхождения на Эльбрус в 1887 и 1888 
годах и топография этой горы и ее окрестностей // ИКО РГО. 1903. Т. 16. № 3.  
С. 24–36.

Отчет о путешествии в форме дневника. Описание Эльбруса и окружающей 
его местности. Посещение с. Урусбий.

1237. Голубев С.я. Пешком из Пятигорска на Эльбрус и через Нахар в Су-
хум  // ЕРГорО. 1909. М., 1913. Вып. 9. С. 29–64.

Путевой очерк. Июнь – июль 1912 г. Восхождения на Сылтран-су-баши и на 
Эльбрус. Облик селений. Долл. рр. Баксана, Кубани, Клыча. Ледн. Азау. 

1238. Голубев С.я. Экскурсия по Центральному Кавказу // ЕРГорО. 1910.  
М., 1914. Вып. 10. С. 10–65. 

Путевые очерки. Июнь – июль 1913 г. Снаряжение экскурсии. Восхождение на 
Эльбрус. Описание походов из дол. Баксана через новый пер. в Чегем; через Тви-
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берский пер. в Сванетию; через пер. Цанер на Безингийские и Цанерские леднн. 
Попытка восхождения на Дыхтау.

1239. Голубев С.я. Восхождение в Центральном Кавказе // ЕРГорО. 1913.  
М., 1916. Вып. 13. С. 1–53.

Путевой очерк. Июнь – июль 1914 г. Описание подъемов на Балык-су-баши, на 
Мукал и Кзгем, на пер. Куллумкол-аул по р. и ледн. Суллкол-су, нового перехода 
через седловину Ушба-Чатын-тау.

1240. Грен А.Н. Поездка в Мингрелию: (От Анаклии до Чабурхинджи) //  
ВСв. 1893. № 18. С. 279–283; № 19. С. 296–298; № 20. С. 314–316; № 21. С. 325–326. 

Путевые заметки. 1890-е гг. Путешествие из Зугдид по берегам Ингура. Язык 
лазов. Быт и обычаи мингрельцев. Положение женщин. Народные предания и ле-
генды.

1241. Грибоедов А.С. [Путевые заметки] // РС. 1859. №№ 4, 5.
Путевые заметки. Описание путешествия: Моздок – Тифлис – Тегеран – Султа-

нея. Рассказ Вагина. Миана – Тавриз – Гаргары. Ананурский карантин. Тифлис  – 
Тавриз – Крым. В составе черновой тетради Грибоедова, оставленной им перед 
последней поездкой в Персию, в сент. 1828 г., С.Н. Бегичеву. Отдельные листки  
с разнообразными записями 1818–1828 гг. 

1242. [муравьев А.Н.] Грузия и Армения. СПб.: Тип. III отд. собств. Е. В. И.  
в. канцелярии, 1848. [Авт. не указан] Ч. 1. 395 с. Ч. 2. 333 с. Ч. 3. 317 с.

Путевые и исторические очерки. 1840-е гг. Описание путешествия по Грузии 
и Армении и плавания по Черному морю от Редута до Пицунды. Тифлис, Телав, 
Мцхета, Кутаис: архитектурные памятники, церкви и монастыри. Быт, нравы и ре-
лигиозные обряды черкесов, армян и грузин. В тексте подробные сведения по исто-
рии Грузии и Армении и отрывки из «Витязя в тигровой шкуре» Ш. Руставели.

1243. [Григорьев В.Н.] Встреча с англичанами в Кахетии: (Отрывок из путево-
го журн.) // Невский альманах на 1832 год. СПб., 1832. С. 118–132. В конце текста: 
Гр-в.

Путевой дневник. Служебная поездка. Камеральное описание Кахетии. Харак-
тер местности. Быт и нравы кахетинцев.

1244. Губарев К.Г. Из путевых заметок о Кавказе // РС. 1865. № 5. С. 115–128. 
Путевые заметки. 1864 г. Поездка в Гуниб. Характер местности. Русское во-

енное поселение и развалины аула. Сакля Шамиля. Строительство крепости. Путь 
через Карадагское ущелье в Аварию.

1245. Гурьев Б.м. Баку и его нефтяные промыслы // ИВ. 1913. Т. 134. № 12. 
С. 1116–1147. 

Путевые очерки. 1911 г. Достопримечательности Баку и его окрест. Организа-
ция добычи и переработки нефти. Взаимоотношения промышленников и подряд-
чиков. Технический комитет Министерства торговли и пром-сти. 
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1246. Давидович С.Ф. Восхождение на Эльборус // ИВ. 1887. Т. 28. № 5.  
С. 342–379, ил. То же. Отд. отт. СПб., 1887 (под загл.: Поездка на Эльборус).

Путевой очерк. 1886 г. Достопримечательности Пятигорска. Путь по дол. 
Баксана. Рельеф местности. Растительность. Кабардинские аулы. Подробности 
восхождения на Эльбрус. Дорога в Кисловодск. Ущелье Кертыка. Перевал. Гора 
Берма-мут.

1247. Далгат Б.К. Поездка к Чегемским ледникам (Центральный Кавказ) // 
Казбек (газета). 1896. №№ 29, 30, 31, 32.

Путевые очерки. Кабардино-Балкария, Абхазия. Очерки природы и этногра-
фии.

1248. Девицкий В. Каникулярная поездка по Эриванской губернии и Карсской 
области // СМОМПК. Вып. 21. С. 79–180.

Путевые записки. 1894 г. Путь к Арарату. Чингильский пер. Карсское плскг. 
Р. Араке. Оз. Гокча. Кульпинские, Кагызманские и Нахичеваньские соляные 
промыслы. Земледелие. Курды, их внешний облик, одежда и нравы. Армянское  
и греческое население. Русские переселенцы. Развалины Эрвандакерта и Ани. Го-
рода Эчмиадзин, Нахичевань и др.

1249. Девицкий В.И. Из поездок по Карсской области // СМОМПК. 1908.  
Вып. 38. Отд. 1. С. 108–254.

Путевой очерк. 26 марта – 29 мая 1900 г. Служебные поездки из Карса в Ар-
даганский, Олылнский и Кагызманский округа. Посещение народных училищ. 
Дороги. Климат. Полезные ископаемые. Растительность. Чалдырское оз. Архи-
тектура церквей в селениях Джале и Урте. Осмотр креп. Шайтан-кала и других 
памятников старины. Население: карапапахи, туркмены, турки, курды. Их образ 
жизни, хоз-во.

1250. Джаншиев Г.А. Перл Кавказа (Боржом – Абастуман): (Впечатления  
и мысли туриста). М.: Тип. Елизаветы Гербен, 1900. 213 с.

Путевые очерки. Поездка в Грузию в 1884–1887 гг. Маршрут: Боржоми, Аба-
стумани, Зекарский пер.

1251. Дидимов К. Экспедиция в Аргунское ущелье с 15-го января по 18-е апре-
ля 1858 года // ВС. 1859. № 7. С. 89–112. 

Путевой очерк. Описано покорение русской армией под предводительством ген. 
Евдокимова Аргунского ущелья. Природа. Столкновение с местными жителями. 

1252. Дидимов К. Экспедиция в Чанты-Аргунское ущелье с 1-го июля по 19-е 
августа 1858 года // ВС. 1859. № 8. С. 255–284.

Путевой очерк. Описано покорение русской армией Чанты-Арунского ущелья. 
Природа. Столкновение с местными жителями.

1253. Динник Н.я. Горы и ущелья Терской области // ЗКО РГО. 1884. Кн. 13. 
Вып. 1. С. 1–48.

Воспоминания / путевой очерк. 1881 г. Путешествие в р-н Эльбруса и Казбе-
ка. Отроги Главного и Бокового Кавказских хрр. Ущелья. Долл. рр. Баксана, Че-
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гема, Черека, Малки. Леднн. Бизинги, Мижирги, Азау, Донгус-орун и др. Флора  
и фауна. Местные жители, их селения и хоз-во. Хлебопашество. Огородничество. 
Животноводство. Обычаи. Религия.

1254. Динник Н.я. Осетия и верховья Риона // ЗКО РГО. 1884. Кн. 13. Вып. 1. 
С. 49–100.

Воспоминания / путевой очерк. 1880-е гг. Путешествие по дол. Ардона. Пере-
ход по Мамисонскому пер. через центральную часть Главного Кавказского хр. 
Верховья Риона. Горные вершш. Тепли, Шода, Чанчахи и др. Цейский, Зопхетур-
ский и другие леднн. Растительность. Животный мир. Военно-осетинская дорога. 
Осетины и рачинцы. Их занятия скотоводством, садоводством, хлебопашеством. 
Особенности культуры и быта. Религия. Молельня Реком. Алагир и его окрест. 
Свинцово-серебряный завод.

1255. Динник Н.я. Горы и ущелья Кубанской области // ЗКО РГО. 1884.  
Кн. 13. Вып. 1. С. 307–363.

Воспоминания / путевой очерк. 1880-е гг. Путешествие по юго-западной части 
Кубанской обл. Рельеф местности. Горные долины и ущелья. Притоки Кубани Те-
берда, Большой и Малый Зеленчуки, Уруп, Лаба. Черные горы. Горы Баранаха и 
Бедет. Ледники. Водопады. Растительность. Животный мир. Кавказские зубры. 
Залежи угля. Встречи с абазинцами. Охота на медведей. Ст-ца Баталпашинская. 
Памятник исследователю Кавказа Н.Г. Петрусевичу. Хумаринская креп. Древняя 
церковь.

1256. Динник Н.я. Путешествие по Дигории // ЗКОГО. 1890. Кн. 14. Вып. 1. 
С. 1–61.

Воспоминания / путевой очерк. 1880-е гг. Поездка в Дигорию (Осетию). Дол. 
Уруха. Рельеф местности. Растительность. Вырубка лесов. Животный мир. Кав-
казские зубры. Ледники и горячие источники. Дигорцы, их хоз-во, нравы и обы-
чаи, религия. Дигорская святыня – пещ. Олисай-дом.

1257. Динник Н.я. Поездка в Балкарию // ЗКО РГО. 1890. Кн. 14. Вып. 1.  
С. 112–140.

Воспоминания / путевой очерк. 1886 г. Путешествие из Нальчика по дол. Че-
река к отрогам Главного Кавказского хр. Рельеф местности. Растительность. 
Животный мир. Оз. Черек-кол. Ущелье Тутынь-су. Ледн. Карасу. Перр. Гезевцик  
и Ширивцик. Балкарцы. Их нравы и обычаи, хоз-во, религия. 

1258. Динник Н.я. Поездка в Балкарию в 1887 году // ЗКО РГО. 1890. Кн. 14. 
Вып. 1. С. 199–247.

Воспоминания / путевой очерк. Лето 1887. Путешествие по южным р-нам Бал-
карии. Отроги Главного Кавказского хр. Вершш. Дыхтау и Коштантау. Дол. Чере-
ка. Леднн. Дыхсу, Агштан. Пер. Гезевцик. Флора и фауна. Кабардинцы, их нравы 
и обычаи.

1259. Динник Н.я. Путешествие по Западной Осетии // ЗКО РГО. 1893.  
Кн. 15. С. 51–90.

Воспоминания / путевой очерк. Июнь – июль 1890 г. Путешествие в между-
речье Терека и Ардона. Долл. рр. Архон, Фиаг и Генал. Рельеф местности. Ледн. 
Тменикау. Почвы. Климат. Древние морены. Глетчеры. Горячие источники и по-
пытки использования их в лечебных целях. Осетины, их быт, нравы и обычаи.
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1260. Динник Н.я. Путешествие по Пшавии и Тушетии // ЗКО РГО. 1893.  
Кн. 15. С. 91–247.

Воспоминания / путевой очерк. 1890-е гг. Долл. Белой Арагви и Алазани. Подъ-
ем на гребень Главного Кавказского хр. Пер. Мтид-гверди. Спуск в дол. Арагви. 
Рельеф местности. Почвы. Реки. Флора и фауна. Климат в горах и долинах. Древ-
ние морены. Ледники. Местные жители – пшавы и тушины. Образ жизни горцев. 
Религия. Местная святыня Лашарис-джвари. Г. Нижние Тионети. Древние церкви, 
башни и другие памятники старины. 

1261. Динник Н.я. Оштен и окружающие его части Кубанской области // ЗКО 
РГО. 1894. Кн. 16. С. 357–421.

Воспоминания / путевой очерк. 1890-е гг. Поездки к горе Оштен. Климат. Фло-
ра и фауна. Описание ст-цы Самурской. Занятия ее жителей земледелением и ско-
товодством. Остатки старинного завода по выплавке серебряной руды.

1262. Динник Н.я. Верховья Большого Зеленчука и хребта Абишира-Ахуба // 
ИКО РГО. 1899. Т. 12. № 3. С. 251–287. Отд. отт. Тифлис, 1899.

Путевые очерки. Лето 1898 г. Поездка от ст-цы Псебайской (Кубанская обл.) 
до ст-цы Зеленчукской. Рр. Лаба, Большой Зеленчук и его притоки. Развалины 
Александро-Афонской Зеленчукской пустыни. Отроги Главного Кавказского хр. 
Восхождение на хр. Абишира-Ахуба. Истоки Кяфар-Агура. Дол. Речепсты. Фло-
ра. Фауна. Климат. 

1263. Динник Н.я. Верховья Малой Лабы и Мзымты // ИКО РГО. 1902. Т. 22. 
№ 5. С. 1–73. То же. Отд. отт. Тифлис, 1902.

Путевые очерки. Июнь – июль 1901 г. Путешествие из ст-цы Псебайской  
к верховьям Лабы, на пер. Псеашхо и к истокам Мзымты. Ст-ца Псебайская Ку-
банской обл. и ее окрест. Флора. Фауна. Пер. Псеашхо. Окрест. Черногорья. Уро-
чище Умпыр. Долл. Апчисты, Закана, Мзымты. Хрр. Магишо, Луган. Глетчеры.

1264. Динник Н.я. Ущелье Кодора // ИКО РГО. 1903. Т. 16. № 3. С. 36–69.
Путевые очерки. Июль 1902 г. Поездка из Новороссийска через Туапсе, Су-

хум в дол. р. Кодор. Селения Ольгинское, Латы, Чхалта. Бывшее укреп. Цебель-
динское. Южный склон Главного Кавказского хр. Глетчеры. Горные реки. Ущелья 
Кодора и Клыча. Нахарский и Клухорский перр. Климатические условия. Флора 
и фауна.

1265. Динник Н.я. По Чечне и Дагестану // ИКО РГО. 1905. Т. 25. № 4.  
С. 1–78. То же. Отд. отт. Тифлис, 1905.

Путевые очерки. Июнь – июль 1904 г. Поездка из Грозного в Андийский 
округ Дагестанской обл. Характер местности. Флора и фауна. Климат. Грознен-
ские нефтяные промыслы. Слобода Воздвиженская. Р. Аргун и ее притоки. Гора 
Хайкалам. Бывшие укрепп. Башин-кале, Евдокимовское. Аулы Санчхой, Чамгой, 
Тюиллой, Старая и Новая Атага, Шали. Жилище, нравы чеченцев и аварцев. Их 
отношение к русским. Встреча с геологом Г.П. Михайловским в ауле Арсеной  
и совместное путешествие в аулы Ведено, Ансалты, Будты. Подъем на хрр. Кер-
кет, Индой-лам. Оз. Эзенам.

1266. Динцер А. Ростов-Дон-Туапсе: (Из путевых заметок) // РТ. 1905. № 11. 
С. 321–328.

Путевой очерк. Май 1904 г. Описание велосипедной поездки от Новороссий-
ска до Туапсе (по Сухумскому шоссе).
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1267. Дирр А.м. Экскурсия в Тагаурскую и Куртатинскую Осетию // ИКО 
РГО. 1911/1912. Т. 21. № 3. С. 257–276.

Путевой очерк. Лето 1911 г. Путь из аула Чми до Владикавказа. Археол.  
и этногр. наблюдения. Посещение Дзивгис-дзуара на Фиагдоне и святилища Реком. 
Запись с помощью фонографа народных песен осетин, абхазцев и мингрельцев.

1268. Дмитриев Н.Г. Пешая прогулка Н.Г. Дмитриева в Сванетию. [Отрывки  
с предисл. ред.] // ИКО РГО. 1889. Т. 10. № 1. С. 145–157.

Путевые записки. 18 июня – 4 июля 1889 г. Ущелья рр. Ладжанури и Цхенис-
Цкали. Растительность. Селения сванов. Архитектура и убранство домов. Церкви. 
С.-х. орудия. Земледелие.

1269. Дмитриев Н.Г. Переход чрез Рокский и Мамисонский перевалы:  
(Этнографические и сельскохозяйственные заметки) // СМОМПК. 1894. Вып. 20. 
С. 1–35.

Воспоминания, путевой очерк. Лето 1888 г. Путешествие по Осетии и Грузии. 
Дол. Лиахавы. Цхинвальское ущелье и переход через Кавказские горы по Рок-
скому пер. Закское ущелье. Движение по Военно-осетинской дороге. Спуск че-
рез Мамисонский пер. в дол. Риона. Ландшафт. Климат. Осетины, их образ жиз-
ни. Обработка полей. Скотоводство. Кустарные и отхожие промыслы. Внешний 
и внутренний вид осетинского жилища. Имеретия. Имеретины. Их занятия сел. 
хоз-вом и шелководством.

1270. Добровольский И. Закавказский хребет: (Путевые заметки) // Л. 1890. 
№ 15. С. 277–280.

Путевые заметки. 1880-е гг. Путешествие в Кахетию по Военно-грузинской 
дороге. Дарьяльское ущелье. Тифлис. Гомборский хр. Алазанская дол. Климат. 
Растительность. Виноградники. Быт и нравы местного населения. Сельские по-
стройки.

1271. Долгушин А.А. Через Сванетию к Эльбрусу // СМОМПК. 1900. Вып. 28. 
Отд. 1. С. 137–197.

Путевой очерк. 5 – 23 авг. 1900 г. Описание путешествия. Характер местности. 
Леса, их эксплуатация. Ущелья рр. Риона, Цхенис-Цхали, Баксана, Ингур. Глав-
ный Кавказский хр. Перр. Латпарский, Донгуз-орун, Озенги. Ледн. Азау. Восхож-
дение на Эльбрус. Сваны: селения, жилища, обряды, занятия, болезни.

1272. Дорн Б. Отчет об ученом путешествии по Кавказу и южному берегу Ка-
спийского моря // Труды ВОАО. 1864. Ч. 8. С. 245–317.

Путевые очерки. Лингвистическая и этногр. экспедиция по Кавказу и Персии 
в 1860–1861 гг. Описан маршрут: Астрахань – Баку – Закавказье – р-ны Гиляна  
и Мазандерана в Персии.

1273. Дубянский В.В. В заоблачном краю: (Из путевых впечатлений). М.: Тип. 
т-ва Кушнерев и К0, 1909. 34 с.

Путевые заметки. Июль 1905 г. Восхождение на верш. Казбека и спуск с нее.
1274. Дубянский В.В. На Эльбрус по Баксану: (Из путевых воспоминаний 

участника восхождения на зап. вершину Эльбруса 3 авг. 1908 г.). Пятигорск: Тип. 
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Сукиасянц и Лысенко, 1911. 126 с., 9 л. ил., черт. Прил. к: ЕКГО. 1910. № 4. Пя-
тигорск, 1910.

Путевой очерк / воспоминания. 28 июля – 3 авг. Путь из Пятигорска по дол. 
Баксана. Рельеф местности. Растительность. Тамбуканские озз. Кабардинские 
аулы. Русские селения. Занятия и верования местного населения. Подробности 
восхождения на Эльбрус. Вдп. Сюлтран-су. Перр. Кыртык и Донгуз-орун. Морена 
и ледники. Легенды об Эльбрусе.

1275. Дьячков-Тарасов A.Н. В горах Большого и Малого Карачая: (Путеше-
ствие 26-ти учеников Екатеринодарской гимназии) // СМОМПК. Вып. 28. Тифлис, 
1900. Отд. 1.

Путевые и этнографические очерки. Карачай и карачаевцы.

1276. Егоров П.П. Из дорожных записок по Закавказскому краю // ОЗ. 1853.  
Т. 89. № 8. С. 101–131; С. 1853. Т. 41. № 9. С. 20–29. То же. [В отрывках]. ЖЧВВУЗ. 
1854. Т. 107. № 428. С. 425–426.

Путевые записки. 1848–1849 гг. Старая и новая Военно-Грузинская дорога. 
Быт и нравы татар. Сведения о путешествиях по Кавказским горам (в пересказе).

1277. Ейхфельд И. Кавказская дорога // ОЗ. 1821. Ч. 6. № 14. С. 270–294.
Путевые заметки. Поездка по Военно-Грузинской дороге. Описание дороги. 

Крестовая гора, крест, воздвигнутый на перевале.

1278. Ендржеевский А.И. По современным и древним ледникам Дигории // 
ЕРГорО. 1904. М., 1906. Вып. 4. С. 94–149, ил., карта. Прил.: Перечень Дигорских 
ледников и озер.

Путевые очерки. Авг. – сент. 1904 г. Описание экскурсий на леднн. Цадоти-че-
те, Ури-сери-Кейта, Саудори-гени-чете, Караугом, Фастак-чете, Цагар-дори-чете, 
Харески-чете, Иська, Гудурота, Бартуй, Хоби-чете, Сауерти-чете, Таймази-чете, 
Тана, Лабоды, Цух-буни-чете, Моссоти-чете, Джераски-чете, а также ледн. Хар-
весской дол.

1279. Ендржеевский А.И. Экскурсия на ледники в верховьях реки Сон-гути-
дона и Сарди-дона // ЕРГорО. 1902. М., 1904. Вып. 2. С. 1–13.

Путевой очерк. Авг. 1902 г. Леднн. Кайсарский, Сонгути, Донисарский, Воола-
гати, Хупара. Охота на туров. Подъем на пер. Казот-вцек. 

1280. Заблоцкий А. Отрывок из путевых записок по Кавказской области // 
ЖМВД. 1839. Ч. 34. № 11. С. 280–288.

Путевые записки. 1839 г. Путешествие из Пятигорска во Владикавказ. Харак-
тер местности. Шелководство под Георгиевском.

1281. Заблоцкий П. Путевые записки из Астрахани через Кизляр в Баку в 1835 
и 1836 годах // ЖМВД. 1838. Ч. 29. № 7. С. 1–64.

Путевые записки. Характер местности. Кизляр. Дербент. Куба. Баку. Их пром-
сть, сел. хоз-во, торговля. Быт и нравы калмыков. Шахский дворец и колония 
индийских огнепоклонников в Баку. Подавление мятежа горцев под рук. Казым-
Муллы. Приводятся ист. сведения и официальные данные о торговле в Кизляре.
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1282. Загурский Л.П. Поездка в Ахалцихский уезд в 1872 г. // ЗКО РГО. 1873. 
Кн. 8. С. 25–85. 

Воспоминания, путевой очерк. Июль 1873 г. Путь из Тифлиса в Ахалцых. 
История и состав населения Верхней Карталинии. Селения на берегах Куры.  
Г. Ахалцых, его история, местоположение, архитектура, памятники старины, на-
селение, ремесла, торговля. Окрест. города. Аббас-Туман. Курды, их язык и заня-
тия. Г. Ахалкалаки, его история и торговля. Духоборы. История их переселения на 
Кавказ, религия, быт, занятия. Древности Ацхура.

1283. Залесов П. Картинки Кавказа: Пятигорск и его окрестности. Военно-
Грузинская дорога. Тифлис. Рионская долина: (Путевые воспоминания и заметки 
о кавказской природе). М.: Тип. Э. Лисснер и Ю. Роман, 1883 (на обл.: 1882). 137 с.

Воспоминания. 1881 г. Дорога на Кавказ. Харьков и Ростов. Железноводск, Пя-
тигорск, Владикавказ, Тифлис, Кутаис, Поти, их достопримечательности. Природ-
ные условия Кавказа. Военно-грузинская дорога. Быт и нравы жителей.

1284. Заметки на пути из Москвы в Закавказский край // ОЗ. 1845. Т. 41. № 7. 
С. 10–35. В конце текста: Я- А-в.

Путевые заметки. 1843 г. Описание путешествия. Характер местности. Тиф-
лис. Эривань. Ахалцих. Эчмиадзинский монастырь. Быт и нравы грузин и армян. 
Ист. сведения о Грузии и Армении.

1285. Зарин С. Грузинская военная дорога: (Путевые впечатления) // Зв. 1893. 
№ 15. С. 285–290.

Путевые заметки. Поездка по Военно-грузинской дороге. Характер местно-
сти, красота природы. Дорожные впечатления. 

1286. Зейдлиц Н.К. Поездка в Чечню, к верховьям Аргуна, в Ичкерию и через 
Хасав-юрт вверх по Тереку до Моздока // ИКО ИРГО. T. II. № 4. Тифлис, 1873. 
С.133–144.

Путевые очерки. Поездка по маршруту: Владикавказ, Назрановское укреп.  – 
казачьи ст-цы на левом берегу Сунжи – Грозный; Грозный – Горячеводские ми-
неральные воды – ст-ца Умахан-юрт – Брагунские минеральные воды – ст-ца 
Умахан-юрт – аулы Цацан-юрт, Гермен-чук и Шали – укреп. Воздвиженское – 
укреп. Шатоевское – массив Тум-сой-Лам (верш. Гаудыш-дук) – аулы Пешхой  
и Хайбах – оз. Галанчоч (Галан-чож) – ущелье Кей, аулы Баулой, Эзихой, Ам-
Кале, Тусхорой, Ботурчи, Басхой – укреп. Евдокимовское; укреп. Евдокимов-
ское  – аул Лому (верховье Хильдихаройского ущелья) – обратный спуск по Хиль-
дихаройскому ущелью – хутор Хавхье – аул Шикарой (ущелье Шаро-Аргуна) – 
аулы Шарой («Шара»), Химой («Хима»), Кири («Кирэ»), Бути – аулы Буни и Хой 
(Чаберлойское плскг.) – оз. Кезеной-Ам («Эзен-Ам») – пер. Харами («Керкетский 
перевал») – аул Харачой – Ведено-ичкеринские аулы Белгатой, Беной, Даттых, 
Чечель-Юх («Чечели») и Зандак – укреп. Кишень – креп. Буртунай – аккинские 
аулы Кишень-Аух, Банай-Аух, Ярыксу-Аух – слобода Хасав-юрт – ст-ца Шелко-
заводская – ст-ца Калиновская – Моздок – Владикавказ. Этногр. наблюдения за 
жизнью казаков и чеченцев.
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1287. Зейдлиц Н.К. Поездка в Галгаевское и Джераховское ущелья // ИКО 
ИРГО. Т. II. № 4. Тифлис, 1873. С. 144–149.

Путевые очерки. 26 авг. – 4 сент. 1873 г. по следующему маршруту: Влади-
кавказ – ст-ца Сунженская – ст-ца Тарская – пер. хр. Сунжа-Корт – хутор Ерши 
(ущелье р. Асса) – Таргимская котловина – Джераховское ущелье – аул Мецхал – 
Столовая гора – Владикавказ. Этнография казаков и ингушей.

1288. Зимний переход через Кавказские горы // РА. 1885. Кн. 3. № 12. С. 498–509.  
В конце текста: В-в А.

Путевой очерк. 1849 г. Путешествие от Тифлиса до Владикавказа. Характер 
местности, природа, суровые условия пути. Дорожные впечатления.

1289. Зиссерман А.Л. Десять лет на Кавказе // С. 1854. Т. 47. № 9. С. 1–42;  
№ 10. С. 117–154; Т. 48. № 11. С. 1–40. То же. ЖЧВВУЗ. 1855. Т. 113. № 451–452; 
Т. 114. № 453.

Путевые очерки / воспоминания. 1842–1851 гг. Описание пути от Ставрополя 
до Тифлиса. Путешествия по горному Кавказу. Быт, нравы и религиозные обряды 
грузин. Борьба с горцами. Приводятся тексты грузинских песен.

1290. Зиссерман А.Л. Поездка на Кубань // РВ. 1875. Т. 120. № 12. С. 466–508.
Очерк. Описан путь по Кубанской линии от Одессы в Тифлис, совершенный 

в 1850-м г. Рассказывая о происшествиях и преступлениях последнего времени, 
автор отмечает постепенное утверждение цивилизации в Кубани.

1291. Зиссерман А.Л. Отрывки из моих воспоминаний // РВ. 1876. Т. 122.  
№ 3. С. 50–105.

Мемуары. В воспоминаниях освещается прошлое Кавказа (1842–1847-е гг.). 
Отдельные описания посвящены дороге из губ. города до Ставрополя и Тифлиса.

1292. Зиссерман А.Л. Отрывки из моих воспоминаний // РВ. 1876. Т. 122. 
 № 4. С. 416–461.

Мемуары. Описаны поездки, осуществленные по делам службы, по Тифлису и 
Ставрополю (1845–1847).

1293. Зубарев Д. Поездка в Кахетию, Тушетию, Пшавию, Хевсурию и Джаро-
Белоканскую область // РВ. 1841. Т. 2. С. 509–558.

Путевой очерк. Природа края. Хоз-во, подробно о виноделии. Быт, нравы  
и религиозные обряды горцев. Монастыри.

1294. [Зубов П.] Шесть писем о Грузии и Кавказе, писанные в 1833 году Плато-
ном Зубовым. М.: Тип. Лазаревых ин-та вост. яз., 1834. 107 с., 5 л. ил.

Путевые письма. Путь от Георгиевска до Тифлиса. Характер местности. Хоз-
во, торговля, население, быт, нравы и религиозные обряды грузин и армян. Пре-
бывание воинского начальника укреп. Урух и его конвоя в плену у горцев (в пере-
сказе). Приводятся ист. сведения о Грузии.

1295. Иванов. Поездка на обновленные кавказские воды // ВЕ. 1875. Т. 5.  
Кн. 10. С. 678–727.

Путевые заметки. Поездка для осмотра и оценки кавказских вод. Ростов-на-
Дону, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Нарзан. Достопримечательности (Про-
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вал в Пятигорске), характеристика лечебных вод, описание процедур. Недостатки 
организации.

1296. Иванова Е.В. Путевые воспоминания о Кавказе. 1887 г. М.: Тип.  
П.В. Васильева, 1889. 48 с.

Воспоминания. Воронеж. Новочеркасск. Ростов-на-Дону. Курорты Кавказа: 
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск. Путешествие по Военно-грузинской дороге. 
Тифлис. Его население и базары, дворец наместника, музей, монастырь св. Дави-
да. Батум. Облик города, население. Горцы, их жилища, одежда, нравы, занятия.

1297. Иванюков И.И., Ковалевский м.м. У подошвы Эльборуса // ВЕ. 1886. 
Т. 1. Кн. 1. С. 83–112.

Путевой очерк. Описана поездка из Кисловодска в Сванетию. Изображены 
горные пейзажи, горцы различных национальностей (татары и др.), их танцы, му-
зыка, обычаи.

1298. Иванюков И.И., Ковалевский м.м. В Сванетии // ВЕ. 1886. Т. 4. Кн. 8. 
С. 566–612; Т. 5. Кн. 9. С. 5–59.

Путевой очерк. Научная экспедиция в Сванетию (р-н Грузии). География, при-
рода, рельеф региона, горные пейзажи. Грузинские князья, их замки и храмы. 
Описание сванетов: хоз-во, общественный строй, власть, право (уголовное, се-
мейное), суд; религия, праздники, обычаи, легенды.

1299. Из записок о Грузии... // СО. 1850. Т. 52. № 4. С. 5–9.
Записки. Дорожные впечатления. Описание Тифлиса: достопримечательности, 

жители. Природа края.

1300. [Лукин Я.И.] Израиль. Письмо о переезде чрез Кавказские горы в Гру-
зию Архим. Израиля. Киев: Унив. тип., 1859. 25 с. То же. Тифлис, 1852.

Путевые письма / воспоминания. 1851 г. Воспоминания в форме письма. Опи-
сание пути, красот и опасностей горной дороги. 

1301. Иловайский С.И. Отрывки из дневника поездки в Крым и на Кавказ 
осенью 1903 года // ЗКГК. 1904. № 5/6. С. 42–51.

Путевые заметки. Посещение Гагр, Красной Поляны, Сочи. Хутор Предгор-
ное, его владельцы – братья Рейнбах. Открытие Бальнеологического съезда в Пя-
тигорске.

1302. Иловайский С.И. Из Кубанской области в Красную Поляну через пере-
вал Псеашхо // ЗКГК. 1905. № 7/9. С. 3–8. 

Путевой очерк. 5 – 13 авг. 1904 г. Переход из ст-цы Псебайской до Красной По-
ляны. Характер местности, природные особенности. 

1303. Ильина м.Н. Поездка в Сванетию: 1. Через Мингрелию. 2. Через пере-
валы Главного Хребта. СПб.: Тип. Каршбаума (отделение), 1913. 115 с.

Путевые дневники. 1910-е гг. Дневник путешествия по Нижней и Княжеской 
Сванетии (по долл. рр. Цхенис-Цхали и Ингур), а также перехода в Сванетию из 
Урусбиева через Местийский пер. и обратного пути через пер. Донгуз-орун. Об-
лик аулов и княжеских имений. Описание церквей в Кале, Местии, Эцери. Вдпп. 



186

Часть I. Российская империя

Ушбы. Быт, жилища князей. Сваны: внешность, одежда, быт, нравы, обычаи, за-
нятия, фольклор. Проводники.

1304. [Инсарский В.А.] Из Кавказских воспоминаний В.А. Инсарского: (По-
ездка в Баку) // РА. 1868. № 3. С. 475–514.

Письма. Путешествие из Петербурга на Кавказ. Тифлис – Шемаха – Баку. Пре-
бывание в Баку (месяц). Местные достопримечательности, открытый индейцами 
храм огнепоклонников. Центральное событие – катастрофа, крушение парохода 
«Куба».

1305. Иоселиани П.И. Путевые записки по Кахетии. Тифлис: Тип. канцелярии 
наместника Кавказского, 1846. 144 с.

Путевые записки / путевые очерки. Подневно описывается поездка по Кахетии 
до г. Телави. Сообщаются ист. сведения, легенды о тех местах, которые проезжает 
путешественник. Изображается природа Кавказа, быт местного населения. Под-
робно рассказывается о церквях, монастырях, храмах, их истории, священнослу-
жителях, святых, связанных с ними.

1306. Иосселиани П.И. Путевые записки от Тифлиса до Ахталы. Тифлис: Тип. 
Канцелярии наместника Кавказского, 1850. 38 с. Отд. отт. из: КВ. 1850. № 16–18.

Путевые записки. 1850 г. Описание пути и развалин Ахтальского монастыря.
1307. Иоселиани П.И. Путевые записки по Дагестану в 1861 году. Тифлис:  

В тип. главного управления наместника Кавказского, 1862. 103 с
Путевые записки / путевые очерки. Подневно описывается поездка по Даге-

стану. Сведения о природе края, достопримечательностях, быте местных жителей 
(горцев), дается краткая ист. информация. 

1308. Кавказ: (Письмо с дороги от находящегося в свите князя-наместника)  // 
Сборник газеты «Кавказ». [Полугодие] 1. Тифлис, 1847. С. 221–228, 300–306.

Путевые письма. 1840-е гг. Воспоминание в форме письма. Путешествие из 
Тифлиса в Баку и обратно. Дорожные впечатления, спутники.

1309. Казбек Г.Н. Турецкая Грузия // Кавказ (газета). 1877. №№ 1, 3, 4, 7, 8, 16, 
19, 31, 39. 

Путевые очерки. Аджария, ее природа, быт и занятия жителей во время рус-
ско-турецкой войны 1877–1878 гг.

1310. Казбек Г.Н. Три месяца в турецкой Грузии // ЗКО РГО. 1877. Т. 10.  
С. 1–140.

Путевые очерки. 1877 г. Аджария, ее природа, быт и занятия жителей во время 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

1311. Калинин А. По верхней Сванетии // РЭ. 1916. № 3. С. 35–40; № 4.  
С. 17–21.

Путевой очерк. 1910-е гг. Описание путешествия из Чолура в Мозер. Перр. 
Латпарский и Угыр. Твиберский ледн. Сваны: внешность, быт, занятия, болезни, 
религия.
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1312. Калинин А. В дебрях Кавказа: (По Дагестану). М.: Типолит. т-ва Кушне-
рев и Ко, 1917. 72 с.

Путевые очерки. 1910-е гг. Описание пути от Петровска до Гуниба и путе-
шествия по Карадахским горам и Андийским скалам. Облик аулов. Гуниб и его 
достопримечательности. Лезгины: земледелие, общественное управление, суд, 
обычаи, религия, верования, просвещение. Этногр. сведения о дидоевцах. В тек-
сте – биография Шамиля.

1313. Калишевский А. Три недели среди кавказских горцев // ВС. 1903. № 12. 
С. 162–193.

Путевые очерки. Июнь 1902 г. Служебная командировка по горным аулам Чеч-
ни, Хевсурии, Пшавии. Горные дороги. Быт, нравы горцев.

1314. Каневский И. Поездка в Сванетию: (Путевые очерки) // РВ. 1882. Т. 157. 
№ 1. С. 39–93.

Путевой очерк. 1880 г. Описание кавказской местности Кутаисской губ. (Кав-
каз: Лентехи, Чолури, Бечо). Описание Эльбруса.

1315. Каневский И. Любопытные уголки Кавказа: (Очерки жизни и природы. 
Тифлис. Сванетия). Тифлис: Тип. Канцелярии Главноначальствующего граждан-
скою частью на Кавказе, 1886. 172 с. 

Очерки. Батуми, Чурук-Су, Лимана (Турция), Чхальское ущелье, Артвин, Хин-
зарт.

1316. Кануков И.Д. В осетинском ауле // ССКГ. 1870. Вып. 8. С. 23–39.
Очерк ученика ставропольской гимназии. Май – авг. 1870 г. Нерегулярные 

дневниковые записи. Осетинские аулы пореформенной поры, картины нищеты 
народа, его быт, обычаи, верования, соц. отношения между простыми крестьяна-
ми и «сильными мира сего», распад феодальных устоев и зарождение буржуазии 
в Осетии. Положение женщин-горянок. Аул Брута в окрест. Владикавказа. Убран-
ство жилищ. Обычаи, нравы, обряды. Административное управление.

1317. Кануков И.Д. От Александрополя до Эрзерума: (Путевые наброски) // 
Кавказ (газета). 1878. № 267. 26 нояб.; № 275. 6 дек. В конце текста: И. Кануков. 
После текста путевых очерков в № 275 есть примечание в скобках: (Продолжение 
будет), но продолжения не было.

Путевые записки. Корреспондентская поездка к переселенцам в Турцию. Слу-
хи о чуме и тифе, опасность поездки. История переселенческого движения гор-
цев. Дорога от Александрополя до армянского селения Мала-Муса, далее через 
селения Кизил-Чачках, Полдерван. Дорога до подошвы Саганлугского хр., опу-
стевшие селения. Условия службы казаков, отношение к ним местного населения. 
Форт Кара-Даг, Карс, его характеристика, заметки о турках.

1318. Каракаш Н. За кавказским хребтом: (Очерки природы и быта). СПб.: 
Изд. ред. журнала «Родник», 1904. 128 с.

Путевые очерки. Поездка к месту строительства ж. д. на Кавказе. Черное море, 
Батум, Тифлис, Акстаф, Караклис. Быт и нравы населения, ж. д., пейзажи, при-
рода.
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1319. Квитка А. Поездка в Ахал-Теке (1880–1881) // РВ. 1883. Т. 165. № 5.  
С. 258–291; № 6. С. 575–605. 

Дневник. Поездка офицера А. Квитки добровольцем в Ахал-Теке. Путь через 
Ростов и Владикавказ, Петровск. Чтобы попасть в Турцию, он вместе с другими 
добровольцами добирался через Баку шхуной «Граф Милютин». Вторая часть за-
писок посвящена поездке по текинским местам. После занятия креп. русскими 
войсками Квитка отправился на Бендесенский пер., под Кизил-Арватом принимал 
участие в охоте на кабанов. Финальная часть записок посвящена обратному пути 
через Баку в Петровск и Владикавказ. 

1320. Керцелли С.В. Экскурсия на ледник Бартуй // ЕРГорО. 1901. М., 1903. 
Вып. 1. С. 1–9.

Путевой очерк. 20 авг. 1900 г. Выступление из Дзинаго. Описание Бартуя. Охо-
та на туров. Подъем на пер. Каино-вцек (отрог Главного Кавказского хр., на грани-
це совр. Кабардино-Балкарии и Грузии). Возвращение через пер. Оби.

1321. Кипиани м.З. От Казбека до Эльбруса: (Путевые заметки о нагорной по-
лосе Терской области). Владикавказ: Тип. Терского областного правления, 1884. 47 с.

Путевые заметки / очерки. Описана служебная поездка. Причины поездки: 
сбор сведений о поземельных отношениях на Кавказе. Геогр. характеристика тер-
ритории. Горные дороги. Окрестности. Местное население, быт, земельные уго-
дья, леса, пастбища. Осетинское население.

1322. Кириллов П. Путевые заметки // Кубан обл. вед. (газета). 1893. №№ 53, 
62, 70; 1894. № 49.

Очерк. Поездка в Анапу. Анапа: морские купания, благоустройство города, 
движение судов, грузов.

1323. Кисель А.А. Впечатления из поездки по Черноморскому побережью.  
М.: Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1910. 11 с.

Путевые заметки. Батум и его окрест.
1324. Кисель А.А. Черноморское побережье Кавказа ранней весной. [Доклад 

в соединенном заседании Московских Обществ Физико-Медицинского и Физико-
Терапевтического 9 марта 1911]. М., 1911. 96 с.

Путевые заметки. Впечатления от поездки в 1910 г. по Черноморскому побе-
режью Кавказа. Новороссийск, Туапсе, Сочи, Гагры. Климат, растительный мир, 
ландшафт; рекреационные возможности курортов.

1325. Клетнова Е.Н. В гостях Осетии // ИВ. 1910. № 9. С. 1028–1064.
Путевые очерки. Дарт-Кох. Военно-Осетинская дорога. Ардонская ст-ца. Ала-

гир. Быт и этнография осетин. Осетинская арба. Р. Ардон. Архонское ущелье. 
Цейское ущелье. Святилище осетин.

1326. Клетнова Е.Н. По рудной Осетии // ИВ. 1913. Т. 134. № 11. С. 680–708. 
Путевой очерк. 1911 г. Свинцово-цинковые разработки в Садоне. Конкуренция 

местной и бельгийской компаний. Рудообогатительные фабрики. Быт и обычаи 
местного населения. 
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1327. Клименко м.К. В недрах Кавказа. Пятигорск: Типолит. бывш. Нагорова, 
1913. 31 с.

Путевые очерки. 29 июля – 4 авг. 1910 г. Дорога от Нальчика до Голубых озз. 
Р. Терек. Селения Кашкатау, Чегетели. Местное население: одежда, нравы, поло-
жение женщин. Горы Каштан-тау и Дых-тау. Восхождение к леднн. Шарифцеку  
и Гарифцеку.

1328. Клименко м.К. Через Мамисон в пламенную Колхиду: (Путевые впечат-
ления по Военно-Осетинской дороге на Кавказе). СПб.: Тип. Авидона, 1914. 43 с. 

Путевые очерки. Июль 1912 г. Поездка из Пятигорска в Кутаис. Военно-Осе-
тинская дорога. Осетинские селения. Р. Ардон. Серные источники. Посещение 
Садонского серебро-свинцового рудника. Церковь (IX в.) в ауле Нузал, ее архи-
тектура и интерьер. Святыня осетин Реком. Восхождение на Цейский ледн. Кли-
матолечебница «Цея». Креп. Заромаг. Пер. Мамисон. Быт, нравы осетин. Селение 
Уцера: церкви и минеральные источники.

1329. Ковалевский Е.П., марков Е.С. На горах Араратских: (Из поездки 
студенческой экспедиции по Закавказью). [С рис. худож. С.В. Иванова]. М.: Тип.  
А. Гатцука, 1889. 317 с.

Воспоминания. 1888 г. Путешествие из Тифлиса к Арарату. Оз. Гокча. Мона-
стырь на озере, его история и архитектура. Эривань и окрест. Эчмиадзин. Восхож-
дения на Малый Арарат и Большой Арарат. Спуск в Аракскую дол. Кульпинские 
соляные промыслы. Развалины Ани. Каре, его история, достопримечательности, 
укрепления. Путь от Карса до Ардагана. Молоканские деревни. Г. Артвин. Плава-
ние по Чороху. Батум.

1330. Кожевникова м.Н. Царство Дарьяла и Тамары: (Впечатления поездки 
по Военно-Грузинской дороге) // НМ. 1899. № 3. С. 44–49. 

Путевые заметки. 1890-е гг. Р. Терек. Креп. Дарьял. Гора Казбек и поверье, 
связанное с ней. Древняя столица Грузии Мцхет. Замок Тамары. Почтовые стт.

1331. Конопасевич В. Безинги-Чегем-Джайлык-Баши // ЕРГорО. 1910. М., 
1914. Вып. 10. С. 78–83.

Путевой очерк. 27 июля – сер. авг. 1912 г. Поездка верхом. Нальчик, аул Тубе-
нельг Миссес-кош. Подъем на Дыхтау. Экскурсия на леднн. Кундюм-Мижирги, 
Тубенель. Нальчик, Чегем.

1332. Константинов В.Н. Сочи – Кисловодск. СПб.: Тип. Сойкина, 1905. 41 с. 
(Кавк. гор. клуб. Вып. 1).

Путевой очерк. 10 – 25 июля 1902 г. Путешествие из Сочи в Кисловодск. Крас-
ная Поляна. Главный Кавказский хр. Верховья рр. Мзымты и Бзыби. Горные до-
роги. Растительность. Минеральные источники. Подъем к Марухскому ледн. Ка-
рачаевцы, эстонцы-поселенцы, осетины: селения, быт, занятия.

1333. Короленко П.П. На берегах Абхазии // ВС. 1891. Т. 200. № 8. С. 315–335; 
Т. 201. № 9. С. 157–176. 

Путевые заметки. Окт. 1886 г. Плавание по Черному морю из Новороссий-
ска в Сухум. Характеристика побережья. История Абхазии. Сухум, его история, 
окрест. Дорога от Сухума до Афона. Ново-Афонский монастырь.
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1334. Корф Ф.Ф. Проезд через Закавказский край // БЧ. 1838. Т. 29. С. 17–48.
Путевые очерки. 1834 г. Тифлис и Эривань. Эчмиадзинский монастырь. Быт и 

нравы горцев.
1335. Корф Ф.Ф. Воспоминания о Персии. 1834–1835. СПб.: Гуттенберговая 

тип., 1838. 
Воспоминания. В беллетризованной форме описано пребывание Ф. Корфа  

в Персии. Переезд по Кавказу: дорога; природа края; личные впечатления; путе-
вые приключения; местоположение городов Владикавказ, Тифлис, Эривань, до-
стопримечательности. Путешествие по Персии. Достопримечательности городов 
Тебриз, Тегеран, их окрест. Жизнь местного населения. Знакомство с местными 
политиками. Рассуждения о внешней торговле Персии, армии, литературе, ист. 
сведения.

1336. Костенецкий я.И. Записки об Аварской экспедиции на Кавказе 1837 
года. СПб.: Тип. Э. Праца, 1851. 122 с.

Воспоминания. Геогр., ист. и этногр. сведения о Дагестане. Описание военной 
экспедиции под командованием ген. Фези, целью которой было помешать Ша-
милю овладеть Аварией и основать креп. с русским гарнизоном в р-не Хунзаха. 
Живописные картины кавказской природы. Быт народностей, населявших южный 
Дагестан. Боевые столкновения с горцами.

1337. Красильников Ф.С. В долине р. Ксани // ЕРГорО. 1907. Вып. 7. С. 10–19.
Путевой очерк. Лето 1907 г. Описание пути от с. Млет до г. Каспи. Церкви Ло-

мисская и древнего Ларгвийского монастыря. Грузины, их быт.
1338. Красильников Ф.С. Через Марухский перевал // ЕРГорО. 1911. Вып. 11. 

С. 74–89.
Путевой очерк. 1911 г. Описание пути от ст-цы Невинномысской в дол. Мару-

ха. Переход через Марухский пер. в Чхалту. Марухские леднн.

1339. Крестовский В.В. Вдоль Закавказской границы: (Дорожные заметки) // 
Крестовский В.В. Собр. соч. Т. 7. СПб., 1900. С. 163–287.

Путевые заметки. Конец 1880-х гг. Поездка через Кавказ к персидской и ту-
рецкой границам. Военно-грузинская дорога. Закавказская ж. д. Муганская степь. 
Дол. Акстафы. Делижанское ущелье. Армянское нагорье. Хр. Агри-даг. Живот-
ный мир. Климат. Население. Курды и русские переселенцы. Селения молокан  
и духоборов в Бакинской губ. Города Владикавказ, Тифлис, Баку, Ленкорань  
и др. Пограничные посты и селения.

1340. Кретович И.И. Дон, Кавказ и Крым: (Из путевых воспоминаний) //  
ВЕ. 1868. Т. 2. Кн. 4. С. 699–717; Т. 3. Кн. 6. С. 723–768.

Путевые очерки. Поездка 1867 г. Новороссийский край, Салы, Аксай, Новочер-
касск, Шахта, Грушевский рудник, угольная пром-сть, Нахичевань, быт казаков.

Ставропольская губ., Ставрополь, проблемы переселенцев.
Кавказ: Владикавказ, Дарьяльское ущелье, Казбек, Крестовая гора, Кура, Те-

рек, Тифлис, Гори, Кутаис, Рион, Поти. Горные пейзажи, трудности путешествия, 
климат и типичные болезни в регионе. Новороссийск, перспективы его развития, 
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Анапа, Тамань, Екатеринодар, Севастополь. Этногр. сведения об образе жизни 
кавказского населения, влияние на него России, экол. проблемы. Значительное 
место уделено визиту на Кавказ имп. Александра III, совпавшему с поездкой авто-
ра, а также крушению императорского поезда 17 окт.

1341. Кривенко В.С. Очерки Кавказа: (Поездка на Кавказ осенью 1888 года). 
СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1893. 248 с. 

Путевые очерки. Путешествие 1888 г. на Кавказ. Ростов-на-Дону, Ставро-
польская губ., Терская, Кубанская обл., Екатеринодар (совр. Краснодар), Ново-
российск, Абхазия, Новоафонский монастырь, Сухуми, Поти, Батум, Закавказская 
дорога, Боржом, Тифлис, р. Кура, Баку, Каспийское море, Дербент, Дагестан, Ку-
таисская губ., Севастополь. Образ жизни кавказского населения, влияние на него 
России, экол. проблемы. Значительное место уделено визиту на Кавказ имп. Алек-
сандра III, совпавшему с поездкой автора, а также крушению императорского по-
езда 17 окт.

1342. Кривенко В.С. По Дагестану: (Путевые заметки) // Кривенко В.С. Вдали 
от родных. СПб., 1896. С. 1–149. То же (полностью). РВ. 1896. Т. 242. № 2; Т. 243. 
№ 3, 4. Отд. изд. СПб., 1896 (под загл.: По дороге в Дагестан).

Путевые заметки. 1895 г. Плавание по Волге в Астрахань и по Каспийскому 
морю в Петровск. Дорога от Петровска до Темир-Хан-Шуры, Гуниба и Дербента. 
Характер местности. Леса. Дороги. Скотоводство и земледелие. Торговля в Дер-
бенте. История Дагестана и покорение его русскими войсками.

1343. Кривенко В.С. Прикаспийская дорога // Кривенко В.С. На окраинах. 
[СПб.]: Тип. А. С. Суворина, 1902. С. 149–194.

Путевые очерки. Поездка по ж. д. Значение ж. д. для развития края, Дербент-
ская ст., города и поселения по линии дороги (Худат, Баллад-жары, Хачмаз и пр.). 
Дорожные наблюдения. 

1344. Кулжинский И.Г. Поездка из Малороссии в Грузию // Маяк. 1844. Т. 15. 
Кн. 29/30. С. 102–124. 

Путевые очерки. Путь по Украине, Дону и Кавказу. Дорожные впечатления, 
природные особенности местности, этногр. наблюдения о грузинах.

1345. Кунцевич Л.З. Экскурсия на Кавказ и в Крым окончивших курс Киево-
Печерской гимназии в 1898 году. Киев: Тип. И.И. Горбунова, 1900. 37 с. 

Воспоминания. Путешествие на Кавказ и Крым. Екатеринослав, Минеральные 
воды, Пятигорск (гора Машук, домик Лермонтова), Кисловодск, Военно-грузин-
ская ж. д., Владикавказ, Тифлис, Боржом, Баку, Батум, Ялта, Массандра, Алупка, 
Балаклава, Бахчисарай, Севастополь.

1346. Леонтьев И.И. Поездка к Баксанскому леднику // СМОМПК. 1897.  
Вып. 22. С. 119–162.

Воспоминания, путевой очерк. 1895 г. Путешествие по Баксанской дол.  
Р. Баксан. Вдп. Сылтран. Движение по южному склону Главного Кавказского 
хр. Восхождение на Баксанский ледн. Спуск в дол. Малки. Климат и раститель-
ность. Жители аула Урусбиевский, их быт, занятия, жилища, обычаи. Особенно-
сти нац. кухни. Нальчик и его окрест. Прибытие в Кисловодск.
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1347. Лерхе И.я. Выписка из путешествия Иоанна Лерха, продолжавшегося от 
1733 года по 1735 год из Москвы до Астрахани, а оттуда по странам, лежащим на 
западном берегу Каспийского моря. [Пер. с нем. А. Клевецкого и М. Судакова] // 
НЕС. 1790. Ч. 43. № 1. С. 3–53; Ч. 44. № 2. С. 69–97; Ч. 45. № 3. С. 66–100. 

Путевой журнал. Описание Астрахани, Дербента, Кизляра, Баку, Моздока, их 
военных крепп. Военные столкновения с крымскими татарами. Отношения меж-
ду калмыками и каракалпаками. Сведения экономического характера; бурение не-
фтяных колодцев вблизи Баку, добыча соли. Быт и нравы жителей, их религиоз-
ные обычаи, занятия сел. хоз-вом. Возвращение в Москву по Каспийскому морю 
и Волге.

1348. Лиданова Л.А. В горах Кавказа: (Пешком, верхом и в экипаже). М.: Тип. 
т-ва Кушнерев и К°, 1912. 156 с., ил. (Б-ка И. Горбунова-Посадова; № 264). 

Путевые очерки. Июль 1911 г. Воспоминания о путешествии по Военно-Су-
хумской дороге от Теберды до Сухума, по Военно-Осетинской – от Сухума до ст. 
Даре-Кох и по Военно-Грузинской – от Владикавказа до Тифлиса. Горные дороги. 
Растительность. Рр. Рион, Терек, Ардон, Цейдон, Арагва и Кура. Тебердинское оз. 
Леднн. Цейский, Девдоракский, Ара-Учет. Гвилетский вдп., Кассарское, Дарьяль-
ское ущелья. Минеральные источники. Климато-лечебная станция «Цей». Селе-
ния Уцеры, Алагир, Мцхет, Коби, Гудаур, Ана-нур. Города Владикавказ и Тифлис 
(история и достопримечательности). Сваны, осетины, ингуши, грузины: жилища, 
одежда, нравы. Святыня осетин Реком. Церковь Цминда-Самеба

1349. Ломинадзе Ш. Поездка в Рачу: (Путевые заметки) // СМОМПК. 1892. 
Вып. 13. С. 9–23.

Путевые заметки. 1890-е гг. Путь из Кутаиса в Рачу. С. Гелати. Гелатский мо-
настырь. Селение Ткибул. Залежи каменного угля. Рачинские горы. Накеральский 
пер. Дол. Рачи. Природные условия. Рачинцы. Их занятия сел. хоз-вом, ремес-
лами, отхожими промыслами. Быт и нравы. Фольклор. Селение Никор-цминди. 
Купольный храм XI в. Стенная роспись XIV–XVI вв.

1350. Лоссовский Ю.А. Кавказские стрелки за Каспием // Р. 1900. № 487.  
С. 155–158; № 488. С. 179–181; № 490. С. 222–224; № 494. С. 320–322; № 506.  
С. 591–594; № 508. С. 630–632; № 521. С. 912–915; № 522. С. 937–940, ил. 

Путевые очерки. Дек. 1899 – июль 1900 г. Поход 1-й Кавказской стрелковой 
бригады из Тифлиса в Закаспийскую обл. Красноводск, Ашхабад. Размещение  
в Ак-Тепинском лагере. Лагерный быт. Заболевания малярией. Местное населе-
ние; туркмены-текинцы, их занятия. Возвращение в Тифлис.

1351. Любимский С.В. От гор Кавказа до фортов Эрзерума: (Воспоминания  
о действиях Эриванского отряда Кавказской армии в русско-турецкую войну 
1877–78 года) // РВ. 1879. Т. 143. № 9. С. 66–110; № 10. С. 753–786; Т. 144. № 12. 
С. 732–754; 1880. Т. 146. № 4. С. 625–656.

Письма. Отъезд из Ставрополя в Армавир, Майкоп. Описание Владикавказа, 
Тифлиса. Тифлисский театр (опера «Фауст»). Большая часть очерков посвящена 
штурму Баязета и его падению.
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1352. маинов. Путешествие русских из Грузии в Мингрелию, или Древнюю 
Колхиду 1803 года // ЗМ. 1833. Ч. 2. №. 11. С. 631–644; № 12. С. 675–685; № 14.  
С. 773–789; № 16. С. 898–914.

Путевые очерки. Описание путешествия. Переговоры с Ахалцихским Се-
лим-пашой и кн. Дадианом. Присяга кн. Дадиана и его подданных на подданство 
России. Быт, нравы и религия грузин и турок. Приводятся текст повеления кн.  
П.Д. Цицианова Маинову и ист. сведения о Грузии.

1353. майсуров м.Е. Путевые заметки по Мингрелии и Гурии // Закавказский 
вестник (газета). 1854. №№ 26–28. [Информация из: Воробьев Н.И. Указатель со-
чинений о Черноморском побережье Кавказа (Анапа – Турецкая граница). Пг.: 
Тип. Сириус, 1915. Вып. 1]. 

Путевые заметки. Тихуры. Креп. Редут-кале. Поти. Озургеты. Чохотаури о 
быте мингрельцев и гурийцев.

1354. максимов Е.Д. По Северному Кавказу: (Из путевых заметок) // Наб. 
1891. № 6. С. 73–94; № 7. С. 264–289. В конце текста: М. Слобожанин.

Путевые заметки. 1890 г. Путешествие по Дигории. Леса. Ущелье Уруха. Ди-
горские аулы. Внутреннее убранство жилищ. Земледелие. Овцеводство. Формы 
землевладения. Религия. Школы. История и фольклор дигорцев.

1355. максимов Е.Д. По целебному предгорью Кавказа: (Путевые заметки) // 
Наб. 1893. № 1. С. 302–326. В конце текста: М. Слобожанин.

Путевые заметки. 1890-е гг. Курорты Северного Кавказа: Пятигорск, Ессенту-
ки, Кисловодск. Климат. Облик и благоустройство городов, их окрест. Земледелие 
в курортных районах.

1356. максимов С.В. За Кавказом: (Из дорожных заметок) // Д. 1867. № 6.  
С. 1–26; ОЗ. 1867. № 5. Кн. 2. С. 333–353; № 8. Кн. 1. С. 473–504. 

Путевые заметки. 1860-е гг. Ленкоранская низм. Природные условия. Болота. 
Распространение малярии и других болезней. Русские переселенцы. Их хоз-во, 
образ жизни. Религиозные секты молокан, субботников и др. Ленкорань и пред-
местья города. Население: русские, армяне, персы. Чиновники и купцы.

1357. марков Е.Л. Из кавказских писем // РР. 1881. № 11. С. 220–252; № 12. 
С. 197–227.

Письма. 1870-е гг. Путешествие по ж. д. через Сурамский пер. в Кутаис. Уще-
лье Куры. Долл. Квирилы и Риона. Сурамский замок. Монастыри Гелатский  
и Моцамети. Ист. памятники Кутаиса. Развалины старого города. Судоходство на 
Рионе и Куре. История русской торговли с Персией. Проекты ж.-д. сообщения 
между Черным и Каспийским морями.

1358. марков Е.Л. Очерки Кавказа: (Картины кавказской жизни, природы  
 истории). СПб., 1887. То же. Изд. 2-е. СПб., 1904; Изд. 3-е. СПб.; М.: Т-во  
М.О. Вольф, 1915. 591 с., ил. 

Очерки. 1880-е гг. Путешествие по Кавказу. Долл. рр. Терека, Арагвы, Куры, 
Риона, Алазани, Койсу. Дарьяльское ущелье. Пер. через Главный Кавказский хр. 
Военно-грузинская дорога. Сурамский пер. Кодорское ущелье. Рельеф местности. 
Дороги. Животный мир. Остатки древних крепп. Пещерный г. Уплис-цихе. Древ-
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ние монастыри Грузии. Военные укрепп. Владикавказ, Мцхет, Гори, Кутаис, Тиф-
лис, Телав, Гуниб, Темир-Хан-Шура, их облик и достопримечательности. Осети-
ны, карталинцы, имеретины, лезгины и другие народности Кавказа, их внешний 
облик, одежда, нравы, обычаи, занятия. Кавказские аулы. Дворянские усадьбы  
в Грузии. Рассказы горцев о Шамиле. 

1359. марков Е.Л. Вниз по Чороху // ВП(Р). 1890. № 4. С. 61–64; № 5.  
С. 65–78. 

Путевой очерк. Сент. 1887 г. Поездка из Батума в Артвин. Ущелье Чороха. 
Строительство дороги. Местоположение и облик Артвина. Население. Плавание 
по Чороху.

1360. марков Е.Л. Русская Армения: (Зимнее путешествие по горам Кавказа) // 
ВЕ. 1901. Кн. 5. С. 107–137; Кн. 6. С. 484–538; Кн. 7. С. 5–52; Кн. 8. С. 433–468.

Очерки. Нояб. 1899 г. Путевые впечатления. Владикавказ. Военно-Грузинская 
дорога. Тифлис. Дол. Акстафы. Оз. Гокча. Арарат. Ущелье Гарни-Чая. Баш-гарни. 
Кегарт (пещерный монастырь св. Копия). Эривань (достопримечательности). 
Абаранское ущелье. Аштарак. Монастыри Эчмиадзин, св. Кеворка, Иогана-Ванк. 
Поселения молокан, прыгунов, субботников. Сведения об иностранных предпри-
ятиях на территории Армении, о древних армянских литературных памятниках. 
Распространение христианства в Армении.

1361. маркович В.В. В верховьях Ардона и Риона // ЗИРГО по общей геогра-
фии. Т. XXXVIII. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1906. 222 с. 

Очерк. Ботаническая экспедиция из Осетии в Колхиду. Климат, растительный 
мир. Пейзажи, рельеф, этногр. наблюдения.

1362. мачавариани К.Д. Семь дней в горах Абхазии: (Наброски и впечатле-
ния). Батум: Тип. Гурской, 1900. 30 с. То же. Очерки и рассказы: (Из наблюдений 
разных годов). Батум, 1909. 56 с.

Путевые заметки. Конец 1890-х гг. Поездка из Сухума на Цебельду и Чхалту 
для ознакомления с эксплуатацией казенных лесов компанией лесопромышленни-
ка В.Р. Максимова. Абхазские леса. «Чортовы ворота», легенды о них. Цебельда. 
Занятия местного населения.

1363. мачавариани К.Д. Город Артвин Кутаисской губернии // Мачавариани 
К.Д. Очерки и рассказы. Батум, 1909. С. 128–172.

Путевой очерк. Описание дороги из Батума в Артвин. Турецкое, грузинское и 
армянское население. Его занятия сел. хоз-вом, лесным промыслом, торговлей. 
Религия местных жителей. Старинные церкви. Переселение мусульман в Турцию. 
Природные богатства. Минеральные источники. Артвин и окрест. Жители города 
и их занятия. Облик домов. Нац. костюм. Нравы и обычаи. Возвращение в Батум 
по Чороху

1364. мекк А.К., фон. Клухорский перевал // ЕРГорО. 1901. М., 1903. Вып. 1. 
С. 23–36, ил. То же. Отд. отт. М., 1903. 

Путевые очерки. Авг. – сент. 1901 г. Путешествие из Кисловодска в Сухум. 
Сплав леса по рр. Теберде и Кубани. Осетинское селение Георгиевское. Сентин-
ский храм. Рр. Клыч и Кодор. Тебердинское оз.
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1365. мекк А.К., фон. Вола-вцек // ЕРГорО. 1902. М., 1904. Вып. 2. С. 143–146.
Путевой очерк. Лето 1902 г. Описание перехода из Фаснала через пер. Волав-

цек в аул Кора. 
1366. мекк А.К., фон. Казбек и Ермоловская хижина // ЕРГорО. 1903. М., 

1905. Вып. 3. С. 112–114.
Путевой очерк. Авг. 1903 г. Подъем к Девдоракскому ледн. и на Барт-Корт. От-

крытие Ермоловской хижины. Восхождение на Казбек.
1367. мекк А.К., фон. Первовосхождения в верховьях Теберды // ЕРГорО. 

1904. М., 1906. Вып. 4. С. 1–64. 
Путевые очерки. Июль – авг. 1904 г. Путь до Тебердинского аула. Подъем по 

Аманаузу на Алибекский и Двуязычный леднн. Описание первовосхождений на 
вершины гор: Семенов-баши, Сунахет, Джаловчат и Джесарский перр. Попытка 
восхождения на Птыш и Домбай-Ульген.

1368. мекк А.К. Волавцек // ЕРГорО. 1904. Вып. 2. С. 143–146.
Путевой очерк. Лето 1902 г. Описание перехода из Фаснала через пер. Волав-

цек в аул Кора.

1369. мельников-Разведенков С.Ф. Экскурсия на Цейский ледник // 
СМОМПК. 1901. Вып. 29. Отд. 1. С. 155–182.

Путевой очерк. Лето 1900 г. Военно-Осетинская дорога от Владикавказа до 
урочища св. Николая, подъем на ледн. Осетинское духовное училище в Ардон-
ской ст-це. Садонские рудники. Церкви в Садоне и Нузале. Осетинская святыня 
Реко.

1370. мельницкий В.П. Переезды по России в 1852 году // С. 1853. Т. 39. № 6. 
С. 127–147; Т. 40. № 7. С. 1–37; № 8. С. 135–169; Т. 42. № 11. С. 1–29. 

Путевые записки. Путешествие по Волге и Кавказу. Описание волжских бере-
гов. Пароходство на Волге, бурлаки. Астраханские степи. Пятигорск и его окрест. 
Быт курортного города. Железноводск, Кисловодск, Владикавказ. Военно-Грузин-
ская дорога. Этногр. сведения о калмыках, осетинах.

1371. мещерский В.П. Кавказский путевой дневник. СПб.: Тип. Г.Е. Благо-
светлова, 1878. 436 с.

Путевой дневник. Дневник – итог месячной поездки автора на восточный 
фронт русско-турецкой войны. В путевом дневнике описывается дорога из Ря-
зани на Кавказ, по Военно-грузинской дороге (Рязань – Воронеж – Владикав-
каз  – Тифлис – Делижан – Александрополь – Веран – Кале – Карс). Главная цель 
путешествия – доставка раненым и больным солдатам лекарственной, вещевой  
и продовольственной помощи от московской организации Красного Креста. Ав-
тор фиксирует встречи с ранеными и больными солдатами, передает подробности 
их жизни в дороге и госпитале. Дневник содержит критику действий правитель-
ства, армии и дипломатии по славянскому вопросу.

1372. микешин м.О. Из путевых заметок. [Публ. и предисл. Б.М. Микеши-
на]  // ИВ. 1903. Т. 93. № 9. С. 844–862.

Воспоминания. 1858 г. Путешествие художника по Кавказу в свите вел. кн., 
Николая и Михаила. Креп. Закаталы. Хевсуры. Баку. Поездка на нефтяные про-
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мыслы. Капище огнепоклонников. Встреча с местными жителями. Местные раз-
влечения (бой баранов, танцы). 

1373. миллер В.Ф. В горах Осетии // РМ. 1881. Кн. IX. С. 55–105. То же: Вла-
дикавказ: Алания, 1998. С. 335–376. 

Путевой дневник. Лето 1880 г. 30 июля – 8 авг. Ст-ца Архонская. Ст-ца Ар-
донская. Селение Алагир. Быт и обычаи осетин. Р. Ардон. Аул Нижний Садон. 
Садонский пер. Аул Камунта. Могильные памятники осетин. Аул Стыр Дигор. 
Осетинские предания. Святое место Реком. Цейский ледн.

1374. миллер В.Ф. Сообщение о поездке в горские общества Кабарды и в Осе-
тию летом 1883 года // ИКО ИРГО. Т. 3. Тифлис, 1884–1885. С. 198–204. 

Отчет / путевой очерк. Лето 1883 г. Отчет об экспедиции, изучавшей антропо-
логию, этнографию, язык и фольклор осетин.

1375. миллер В., Ковалевский м. В горских обществах Кабарды: (Из путе-
шествия) // ВЕ. 1884. Т. 2. Кн. 4. С. 540–588.

Путевой очерк. Этногр. экспедиция на Кавказ 1883 г. Кабарда: Нальчик, Ху-
лам, дол. Терека, Чегем, дол. Баксана, Атажукин. Кабардинцы, горские татары, их 
феодалы и сословная система, религия, праздники, быт, предания. Горская школа, 
еврейская колония, горский суд.

1376. михайловский Г.П. Из путевых записок, веденных при обозрении Пре-
освященнейшим Германом, епископом Кавказским, церквей Ставропольской гу-
бернии в мае 1875 г. // КавкЕВ. 1875. № 11. С. 356–372; № 12. С. 383–407. В конце 
текста: Г. М. То же. Отд. отт. Ставрополь, 1875.

Путевые записки. 2 – 17 мая. Поездка по Ставропольскому, Новогригорьевско-
му и Медвеженскому уездам. Состояние церквей и церковно-приходских школ. 
Местное население: русские, туркмены, калмыки.

1377. мое знакомство с пшавами // Кавказ (газета). 1850. № 98. 15 дек. В кон-
це текста: В.М.Г.Н. То же. ЖЧВВУЗ. 1852. Т. 94. № 375. С. 225–256. 

Путевой очерк. 1851 г. Путешествие по Закавказью. Хоз-во, быт и нравы пша-
вов. Древний Бодчормский храм высоко в горах.

1378. молчанов А.Н. По Кавказу // Молчанов А.Н. По России. СПб.: Изд. кар-
тографического заведения А. Ильина, 1884. С. 390–431. 

Очерк. Черноморский округ, Новороссийск, Сухум, Сухумская обл.; Батум, Ба-
тумская обл. Дороги, пром-сть, переселенцы, достопримечательности, сведения 
из истории, торговля, природа, климат, болезни, соц. проблемы.

1379. молчанов Е.Ф. Воспоминания о поездке в Аббас-Туман // ЗККГК. 1908. 
№ 1/3. С. 29–42. 

Путевой очерк / воспоминания. 1900-е гг. Выдержки из дневника. Плавание по 
Черному морю от Одессы до Батума. Путь через Зекарский пер. в Аббас-Туман.  
Г. Ахалцых. Курорт Аббас-Туман.

1380. молчанов Е.Ф. Зекарский перевал // ЗККГК. 1912. № 1. С. 12–19. 
Путевой очерк. 1900-е гг. Дорога из Аббас-Тумана на пер. (недалеко от г. Ахал-

цыха). Трудности пути, особенности горной дороги.
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1381. мордовцев Д.Л. Восхождение на гору Арарат: (Наблюдения и путевые 
впечатления). СПб.: И.П. Перевозников, 1908. 157 с. 

Путевые записки. 1882 г. Тифлис. Караязская степь. Ущелье Делижана. Вер-
ховья Акстафы. Селения молокан. Оз. Гокча. Эривань. Дол. Аракса. Игдырь. 
Попытка восхождения на Арарат. Кочевья курдов. Болезнь автора. Рассказы его 
спутников Н.П. Кокчаева, С.П. Зелинского, И.Ф. Сиволобова о восхождении. Воз-
вращение.

1382. морозов Н. За снежными вершинами: (Из путевых заметок) // BE. 1910. 
Кн. 4. С. 50–71; Кн. 5. С. 64–88. 

Путевые заметки. Нач. 1900-х гг. Поездка по Военно-Осетинской дороге  
в Личхумский уезд. Население. Р. Ладжанури. Прогулка по ущельям Сванетии. 
Латпарский пер. Природа.

1383. морозова-Попова Е.м. Пешеходная экскурсия по Кавказу: (Военно-
Осетинская дорога). Одесса: Тип. Нитче, 1911. 56 с. То же. ЗККГК. 1911. № 1, 2.

Путевой очерк. 5 июня – 28 июля 1910 г. Путь из Владикавказа в Дарьяльское 
ущелье, Военно-Осетинская дорога. Алагир и его окрест. Садонский рудник, Цей-
ский ледн. Мамисонский пер. Курорт Уцера.

1384. морозова-Попова Е.м. Озеро Малая Рица // Юбилейный сборник 
Крымско-Кавказского горного клуба: 25 лет деятельности (1890–1914 гг.). Одесса: 
Центральная тип. М. Лемберга, 1915. 178 с. С. 161–171.

Путевой очерк. Поездка на оз. Малая Рица в Абхазии.

1385. морокин А.Ф. Поездка по Волге, Кавказу и морям Черному и Каспий-
скому. М.: Печатня Снегиревой, 1908. 56 с. 

Путевой дневник. 29 июля – 29 авг. 1907 г. Достопримечательности Саратова, 
Астрахани, Петровска, Баку, Кисловодска и его окрест., Пятигорска, Владикавка-
за, Тифлиса. Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Сухумском окру-
ге Кутаисской губ.

1386. моряковский П. Прогулка по России: (Письмо из Астрабада) // П. 1853. 
Т. 9. Кн. 6. С. 90–108.

Письмо. Плавание по Каспийскому морю. Дербент, Баку и их история. Колония 
индийских огнепоклонников. Приведён текст бакинского предания.

1387. мосули-Швили П. Четверо суток под снежным завалом: (Воспомина-
ния гимназиста) // ВСв. 1904. № 36. С. 596–597.

Путевой очерк / воспоминания. 1903 (?). Поездка из Владикавказа в Тифлис 
по Военно-Грузинской дороге. Обвал в горах у селения Коби. Расчистка завала  
и спасение пострадавших.

1388. мощанский А.А. Пешком по Кавказу: (Летняя экскурсия 1909 г.) //  
ИВ. 1911. Т. 123. № 1. С. 289–310; № 2. С. 667–693; № 3. С. 1025–1053. 

Путевые очерки. Путешествие по Военно-Грузинской дороге от Владикав-
каза до Тифлиса. Дарьяльское ущелье. Девдоракский ледн. Крестовый пер. Гора 
Казбек. Церковь Цминда-Самеба. Дол. Арагвы. Осмотр развалин церкви и креп.  
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в Анануре. Мцхетский Самтаврский св. Нины монастырь. Знакомство с рестав-
ратором и настоятелем Арзамасского монастыря иером. Мирианом. Достоприме-
чательности Тифлиса: Сионский собор и древлехранилище, церковь св. Давида  
и могила А.С. Грибоедова, Ботанический сад.

1389. мушкетов И.В. Геологическая поездка на Кавказ в 1881 г. // ИИРГО.  
Т. 18. 1882. Вып. 1. 

Очерки. Описание леднн. Казбека и Эльбруса, минеральные источники Пяти-
горской группы, марганцевые и каменноугольные месторождения Кавказа. 

1390. Набиркин Н.А. Записка о поездке по Кавказу, совершенной членом Гор-
ного клуба Н.А. Набиркиным в 1902 году // ЗКГК. 1903. № 11/12. С. 13–17.

Путевой очерк. Пятигорск, достопримечательности. Путевые впечатления. Во-
енно-Грузинская дорога.

1391. Нельтинг Ф. Арзи-чоч-корт и Элиа-тау: (Две небольшие экскурсии  
в Кавказских горах) // ЕРГорО. 1909. М., 1913. Вып. 9. С. 64–69.

Путевой очерк. Апр. 1910 г. Попытки восхождения на Кич-чоч-корт. Подъем на 
Арзи-чоч-корт и на Элиа-тау. Ингушское селение Гвилеты.

1392. Немирович-Данченко В.И. Беспросветная глушь: (Люди и природа юж-
ного Кавказа). СПб.: А.С. Суворин, 1894. 123 с.

Путевой очерк. Поездка по Грузии (Аджария), быт и обычаи населения, от-
дельные местные жители. Приведены сведения по истории Грузии.

1393. Немирович-Данченко В.И. В море: (Очерки и впечатления из поездок 
по низовьям Волги и по Каспию). М.: Изд. Д.П. Ефимова, 1897. 251 с. То же.  
М.: Т-во И.Д. Сытина, 1911. 281 с.

Очерки / путевые очерки. Описана поездка по Каспийскому морю и Кавказу. 
Посещены: низовья Волги, Бирючья Коса, Чечня (Петровск), Дагестан (Дербент), 
Азербайджан (Баку, Балаханы, Сабунчи), Грузия (Поти-Тифлисская дорога), Аб-
хазия (Пицунда). Описаны быт, хоз-во, религиозная жизнь и фольклор местно-
го населения (калмыки, чеченцы, евреи, армяне, персы и др.). Автор стремится 
опровергнуть негативные стереотипы, связанные с кавказскими народами. Осо-
бое внимание уделяется истории посещенных городов и вопросу о влиянии на 
них Российской империи. Затрагивается тема нефтяной пром-сти и ее перспектив.

1394. Нефедьев Н.А. Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ  
и в Грузию в 1827 году. М.: Тип. С. Селиваковского, 1829. 190 с. 

Путевые записки. Поездка на воды в 1827 г. Астрахань, Черный рынок, р. Про-
рва, с. Раздолье, нагайское кочевье. Ставропольский край: р. Кума, Владимиров-
ка, Георгиевск, гора Машук, Кисловодск, Горячеводск, ст. Павловская. Р. Малка, 
Екатериноград, Владикавказ, Терек. Грузия. Дарьяльское ущелье, Кобия, Кресто-
вая гора, гора Гуш, Ананур, Кайшурская гора, р. Арагва, Душет, р. Кура, Тифлис, 
Наур. Характер местности, пейзажи. Быт крестьян, хоз-во, рыбный промысел. На-
гайцы. Казаки. Кавказские минеральные источники. Русское чиновничество, во-
енные, врачи. Светское общество на водах. Быт, нравы и религия горцев.
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1395. Нефедьев Н.А. Взгляд на Армянскую область: (Из путевых записок). 
СПб.: Тип. Н. Греча, 1839. 74 с. То же. [В отрывках]. ЖМВД. 1838. Ч. 30. № 10.

Путевые записки. 1837 г. Природа края. Эривань, Нахичевань, Ордубад и Эч-
миадзинский монастырь. Хоз-во, быт и нравы курдов и армян.

1396. Нечаев С.Д. Отрывки из путевых записок о Юго-Восточной России // 
МТ. 1826. № 1. С. 26–41. 

Путевые записки. Поездка на Кавказ. Бештовая гора. Аулы ченцев. Моздок. 
Гребенские казаки. Кизляр. Ст-цы донских казаков. Природные и этногр. наблю-
дения. 

1397. Никифоров Н.К. К границам Персии: (Путевые наброски и заметки) // 
К. 1886. № 8. С. 257–270; № 9. С. 256–272; № 10. С. 217–238.

Путевые заметки. 1884 г. Поездка с целью изучения экономического и по-
земельного быта крестьян Закавказья. Путь из Петербурга во Владикавказ. Во-
енно-грузинская дорога. Мцхет, его история, церкви. Тифлис. Дорога до Эривани. 
Молоканские селения. Оз. Гокча. История и достопримечательности Эривани. На-
хичевань и ее окрест. Джульфа. Сс. Нахичеваньского уезда.

1398. Николай михайлович, Вел. кн. Поездка на автомобиле по Закавказью. 
[Авториз. пер. с фр.] // РТ. 1902. № 2. С. 49–53. 

Путевой очерк. Июль – авг. 1901 г. Поездки из Боржома в Аббас-Туман. Батум, 
Ахалцых. Состояние дорог. Отношение местного населения к автомобилю.

1399. Нисченков А.Н. Из записок туриста по Кавказу // ЖО. 1872. № 3.  
С. 33–35.

Записки / очерк. Описание Хевсуретии. Быт и традиции местных жителей.
1400. Нисченков А.Н. Пятигорский край: (Из записок туриста по Кавказу) // 

ЖО. 1873. № 37. С. 577–581.
Записки / очерк. Природа и география края, минеральные воды.

1401. Новицкий П.В. Английский наблюдательный пост в Закавказьи:  
(Из моих странствий) // К. 1885. № 5. С. 148–155.

Путевой очерк. 1864 г. Сухум и Поти. Эмиграция кавказских горцев в Турцию, 
их настроения. Строительство порта в Поти. Деятельность английского консульства.

1402. Огарев Н.П. Кавказские воды // ПЗ. 1861. С. 333–358.
Воспоминания. Путешествие на Кавказ, встреча с ссыльными декабристами, 

внутренние изменения знакомых путешественника.

1403. Около Нальчика // РТ. 1905. № 4. С. 93–100. В конце текста: Ф. П.
Путевой очерк. Лето 1904 г. Путешествие из Нальчика в Балкарию по Черек-

скому ущелью. Оз. Голубое. Балкарские аулы.

1404. Орехов И.И. По южному склону Западного Кавказа: (Из путевых заме-
ток) // ВС. 1869. Т. 69. № 9. С. 91–114; № 10. С. 253–284; Т. 70. № 11. С. 151–176; 
№ 12. С. 339–359.

Путевые заметки. Поездка с целью определения места расквартирования  
войск. Путь из Екатеринодара в укреп. Вельяминовское. Кубанские ст-цы. Посты 
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Кубанского казачьего войска. Туапсе. Осмотр военных укрепп. на Черноморском 
побережье от Туапсе до Адлера. Быт офицеров и солдат. Характеристика местно-
сти. Дороги. Р. Соча. Дол. Дагомыса.

1405. Орехов И.И. По северному склону Западного Кавказа: (Из путевых за-
меток) // ВС. 1870. Т. 75. № 9. С. 139–202; № 10. С. 299–344. Публ. не окончена.

Путевые заметки. Март – апр. 1866 г. Поездка с целью выбора мест для распо-
ложения войск. Майкоп. Быт офицеров. Ущелья Белой, Курджипса и других рек. 
Дол. Мезмая. Урочище Аженахо. Новые закубанские ст-цы, быт казаков.

1406. От Астрахани до Баку // ВП. 1871. Т. 9. Вып. 14. С. 209–221, с ил.
Путевой очерк. 1850-е гг. Описание путешествия. Кизляр. Дербент и его 

окрест. Баку. Быт и нравы калмыков и татар.

1407. От Владикавказа до Севастополя: (Из воспоминаний туриста). Казань: 
Тип. Ключникова, 1896. 120 с. В конце текста: В. В. Л-н.

Путевые очерки / воспоминания. После 1891 г. Путь от Владикавказа до Тиф-
лиса. Военно-Грузинская дорога. Дарьяльское ущелье. Придорожные сс. Балта, 
Ларе, Казбек, Гудаур, Ананур, Млеты, Душет, Мцхет. Восхождение на Казбек. 
Девдоракский ледн. Рр. Терек и Арагва. Боржом и его окрест. Приготовление 
«боржомской» соли и воды. Достопримечательности Тифлиса, Аббас-Тумана. 
Плавание по Черному морю до Ялты. Алупка. Гурзуф. Массандра. Севастополь.

1408. Отрывок из «Дневника путешествия для осмотра Эриванской обла-
сти»  // МТ. 1828. Ч. 19. № 4. С. 560–567. 

Путевой дневник. 1827–1828 гг. Характер местности, ее достопримечательно-
сти, местные нравы. Автор – чиновник, сопровождавший ген.-лейт. А.И. Красов-
ского во время его поездки по Эриванской губ.

1409. Отрывок из путевых заметок во время поездки по берегам озера Гокчи  
в сентябре 1846 г. // Сб. газеты «Кавказ». [Полугодие] 2. Тифлис, 1847. С. 310–313. 
В конце текста: Н. В. 

Путевые заметки. Экспедиционная поездка. Дорожные впечатления, описа-
ние оз. Гокчи, или Севана.

1410. Охота за зубрами на Кавказе // ЖЧВВУЗ. 1848. Т. 73. № 289. С. 4–26.  
В конце текста: К. Р.

Путевой очерк. 1835 г. Описание горной дороги. Нравы абхазцев.

1411. Очемчиры и Моква: (Из записок кавказского туриста) // Кавказ (газета). 
1867. №№ 31, 33, 45, 55, 56.

Записки. Последний владетель Абхазии, кн. Шервашидзе. Моквинский храм. 
Предрассудки и гостеприимство жителей. Княжеская и крестьянская жизнь.

1412. Павловский Е.Н. Дарьял-Крестовый перевал – Млеты: (Очерки и впе-
чатления пешехода) // РТ. 1903. № 12. С. 372–375; Пассанаур Мцхет // РТ. 1904.  
№ 1. С. 10–13; Армянский базар Тифлиса // РТ. 1904. № 4. С. 100–102. 

Путевые очерки. Лето 1902 г. Поездка на Кавказ. Природа. Местные жители, 
их селения. Памятники старины и связанные с ними легенды. Посещение Тифли-
са: местный колорит, достопримечательные места.
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1413. Павловский м. По Черноморскому побережью Кавказа: (Путевые впе-
чатления) // РСтрана. 1913. № 6. С. 249–253; № 7/8. С. 299–302; № 9. С. 347–349; 
№ 11. С. 426–429, ил. Публ. не окончена. 

Путевые заметки. 1912 г. Путь от Новороссийска до Красной Поляны. Харак-
тер местности. Поселки Геленджик, Архиповка, Лазаревка. Города Туапсе, Сочи. 
Их расположение, хоз. развитие, достопримечательности. Местное население. 
Обслуживание курортников.

1414. Панютин П.С. Из Сухума в Кутаис через Сванетию // ЕРГорО. 1912. 
Вып. 12. С. 1–22.

Путевые очерки. 1 июля – 6 авг. 1913 г. Путешествие по долл. рр. Секена, Нен-
скрыры, Дольры, Накры, Чубухеви, Ингура через перр. Аремуа, Утвир, Бечоский, 
Донгуз-орун, Загар, Горваши, Латпарский. Характер местности. Облик селений. 
Растительность.

1415. Пастухов А.В. Сообщение о восхождении на Казбек 29 июля 1889 г. // 
ИКО РГО. 1889. Т. 10. № 1. С. 134–145.

Путевые записки. Минеральные источники. Ледн. Майли. Путь экспедиции на 
верш. Казбека и возвращение в Тменикау. Осетинская легенда о Казбеке. 

1416. Пастухов А.В. Восхождение на Эльбрус в 1890 г. // Кавказ (газета). 1890. 
№ 217; 1891. № 94–95.То же: Сообщение А.В. Пастухова об его восхождении на 
Эльбрус 13 июля 1890 г. // ЗКОГО. 1893. Кн. 15. С. 22–37, с ил. и план. 

Путевой дневник. Дневник восхождения. Ледники. Растительность и живот-
ный мир.

1417. [Пастухов А.В.] Сообщение А.В. Пастухова об его восхождении на вер-
шину горы Халацы, 25-го августа 1891 г. // ЗКОГО. 1893. Кн. 15. С. 38–50.

Путевой очерк. Путь из дол. Риона по Военно-осетинской дороге к северным 
склонам Главного Кавказского хр. и верховьям Ардона. Подъем на гору Халацы.

1418. Пастухов А.В. Поездка по высочайшим селениям Кавказа и восхожде-
ние на вершину горы Шах-даг // ЗКОГО. 1894. Кн. 16. С. 195–218 с ил. и план.  
То же. Отд. отт. Тифлис, 1894.

Путевые очерки. 28 авг. – 9 сент. 1892 г. Путешествие по Даргинскому округу 
Дагестанской обл. Высокогорные аулы Чирах и Куруш. Дол. Самура. Гора Шах-
даг. Оз. Чилид. Климат. Растительность. Местные жители – даргинцы и кази-ку-
мухи (лакцы), их занятия земледелием. Участки пахотной земли в горах. Ското-
водство. Промыслы. Религия. Нравы и обычаи.

1419. Пастухов А.В. Восхождение на Арарат // ЗКО РГО. 1894. Кн. 16.  
С. 422–442, с план. То же. Отд. отт. Тифлис, 1894.

Путевой очерк. 2 – 8 авг. 1892 г. Путь экспедиции на верш. Большого Арарата. 
Климат, почвы, флора и фауна. Подъем на Малый Арарат. Встречи с курдами, их 
нравы и обычаи.

1420. Пастухов А.В. Восхождение на Алагез // ИКО РГО. 1896. Т. 11. № 2.  
С. 85–96, с карт. То же. Отд. отт. Тифлис, 1896. 

Путевые записки. 1893 г. Дневник путешествия. Подъем на верш. Алагеза. 
Ущелья, горные озера, ледники, кратер вулкана. Нападение на экспедицию.
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1421. Пастухов А.В. Казбек и Эльбрус // ЕЛПН. 1897. № 7. Стб. 598–646.
Путевые записки. 1889, 1896 гг. Путевые записки о восхождении на Казбек  

и Эльбрус.

1422. Петровский Н.Ф. По Закавказью и ново-покоренным областям: (Путе-
вые заметки) // ДНР. 1879. Т. 1. № 3. С. 177–186, с ил. Публ. не окончена. 

Путевые заметки. Нояб. 1878 г. Плавание из Поти в Батум. Местоположение и 
облик города. Торговля. Батумская бух. Значение Батума для России.

1423. Письма с Кавказа // МТ. 1830. Ч. 33. № 10. С. 167–196; № 11. С. 313–339. 
В конце текста: П. С.

Путевые письма / воспоминания. 1827 г. Воспоминания в форме письма. Путе-
шествие от Тулы до Кисловодска. Характер местности. Минеральные источники. 
Курортный быт. Быт и нравы черкесов.

1424. По Каспию и в Закаспийской области // К. 1885. № 4. С. 318–336. В конце 
текста: П. В. Н-ий.

Путевые заметки. 1880-е гг. Плавание по Каспийскому морю. Петровск и его 
окрест. Баку. Нефтяные промыслы. Рыболовство в Ленкорани. Молокане. Красно-
водск. Кочевья туркменов.

1425. Плеханов А. Записки по дороге от Керчи до Анапы // Закавказский вест-
ник (газета). 1853. № 37–39. 

Путевой очерк. Описание Тамани, Анапы, дороги между ними.

1426. Плещеев В.А. Экскурсия по южному Дагестану в 1903 году // ЕРГорО. 
1903. М., 1905. Вып. 3. С. 92–99. 

Путевой очерк. 17 – 28 авг. 1903 г. Описание пути от г. Кубы до ст. Уджары За-
кавказской ж. д. Облик аулов. Перр. Шах-идик и Саловот.

1427. Поварнина В.Г. Из моих скитаний по Кавказу: I. У ингушей. II. По Кахе-
тии // ЗККГК. 1914. № 1. С. 3–13; № 2. С. 29–51; № 3–4. С. 14–36.

Путевые очерки. Конец мая – июль 1913 г. Поездка с целью исследования ду-
бильных материалов Кавказа. Прогулка к ингушам в Длинную Долину (под Вла-
дикавказом) и путешествие по Кахетии из Тифлиса через Тионеты, Ильдаган, Ах-
меты, Телав, Кварели, Гавази, Лагодехи, Нуху, Евлах. Облик сел, их достоприме-
чательности, быт населения. 

1428. Полтавцев А. Впечатления и очерки Кавказа. Харьков: Тип. и литогра-
фия Зильберберг, 1897. 48 с.

Путевые заметки. 1895 г. Кавказские минеральные воды: Пятигорск, Кис-
ловодск, Железноводск. Военно-грузинская дорога. Тифлис. Встреча с И.Г. Чав-
чавадзе. Боржомское ущелье. Сурамский пер. Кутаис. Батум. Сухум. Гелатский  
и Ново-Афонский монастыри.

1429. Поггенполь Д.В. В снегах: (Клухорский перевал) // ЗКГК. 1906. № 1–2. 
С. 5–40. То же. Отд. отт. Одесса, 1906. 

Путевой очерк. 6 – 17 сент. 1903 г. Путевые заметки. Цебельдинское. Богад-
ский мост. Ущелье Кодора. Чхалта. Клыч. Нахарская поляна. Клухорский пер. 
Сведения о Клухорской тропе. Обратный путь. Характер местности. Облик сел.
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1430. [Поггенполь Н.В.] Экскурсия, совершенная Н.В. Поггенполем по Сва-
нетии и по ледникам Эльбруса осенью 1897 года // ЗКГК. 1897. № 10. С. 29–30. 

Путевой дневник. 28 авг. – 12 сент. 1897 г. Отрывки из дневника о путеше-
ствии, совершенном вместе с тремя фр. альпинистами (Верном и братьями Рего).

1431. Поггенполь Н.В. Через Сванетию в долину Баксана // ЕРГорО. 1902. М., 
1904. Вып. 2. С. 78–102. 

Путевые очерки. 28 авг. – 12 сент. 1897 г. Путешествие из Кутаиса по долл. 
Риона и Ладжанури, через Латпарский пер. в дол. Накры, далее через пер. Донгуз-
орун в дол. Баксана.

1432. Поггенполь Н.В. По северным долинам Казбекского массива и первое 
восхождение на Майли-хох // ЕРГорО. 1903. М., 1905. Вып. 3. С. 1–37. 

Путевой дневник. 12 авг. – 4 сент. 1902 г. Подневные и почасовые записи. Дев-
доракский ледн. Долл. Каури-дона, Генал-дона, Гизел-дона, Фиаг-дона, Ардона. 
Перр. Санибанский, Кионский, Гуларский. Майлийский и Карагомский леднн. 
Осетинские сс. Восхождение на Майли-хох.

1433. Поггенполь Н.В. По ледникам Дигории и Балкарии // ЕРГорО. 1905.  
М., 1906. Вып. 5. С. 1–56. 

Путевой дневник. 19 июля – 2 авг. 1904 г. Подневные и почасовые путевые 
записи. Леднн. Цейский, Тана, Мосота, Штулу, Фытнаргин, Дыхсу, Тютюн, Уллу-
аул, Мижирги, Безинги (Уллу-Чиран).

1434. По горам Кавказа: (Очерки рус. туриста) // Наб. 1897. № 3. С. 285–298; 
№ 4. С. 254–279. В конце текста: Кавказец. 

Путевые очерки. Июнь 1896 г. Пешая экскурсия от ст. Коби до Сухума. Трусов-
ское, Хеладонское, Закское ущелья. Аулы Нар, Заромаг. Быт, нравы осетин.

1435. Подозерский К.И. В Имеретин: (Путевые наброски). М.: Тип. Мамонто-
ва, 1897. 10 с. 

Путевые наброски. 1890-е гг. Описание местности. Состояние дорог. Местное 
население, его занятия, промыслы. Селение Чиатуры. Марганцевые шахты и ус-
ловия труда рабочих. Цены на руду.

1436. Поездка к южному отклону Эльбруса в 1848 году // БЧ. 1849. Т. 97.  
С. 57–104. В конце текста: Г-д.

Путевой очерк. Характер местности. Быт и нравы горцев. В тексте приводятся 
пересказ кавказских легенд и слова горской песни.

1437. Познанский м.А. Военно-Сухумская дорога: (От Сухума до Клухорско-
го перевала) // ЗККГК. 1912. № 2. С. 13–38.

Путевой очерк. Июнь 1911 г. Описание путешествия. Сухум. Цебельда. Чхал-
та. Сваны: жилище, занятия. Растительность Кодорского ущелья.

1438. Познанский м.А. Из Сухума в Кисловодск через Клухорский перевал // 
ЗККГК. 1913. № 3. С. 3–33. 

Путевой очерк. Июль 1912 г. Описание экскурсии. Облик сел. Клухорский пер. 
Р. Теберда и ее притоки. Сентинский Спасо-Преображенский монастырь. Уще-
лье Мары. Дол. Фисты. Растительный мир. Карачаевцы: происхождение, история, 
язык, религия, одежда.
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1439. Познанский м.А. На Шахъ-даг: (В Южном Дагестане) // Юбилейный 
сборник Крымско-Кавказского горного клуба: 25 лет деятельности (1890–1914 гг.).  
Одесса: Центральная тип. М. Лемберга, 1915. 178 с. С. 105–123.

Описание экскурсии на верш. Шах-Даг.
1440. Познанский м.А. Экскурсия на оз. Большую и Малую Рицу: (Кавказ-

ские Робинзоны) // Юбилейный сборник Крымско-Кавказского горного клуба: 25 
лет деятельности (1890–1914 гг.). Одесса: Центральная тип. М. Лемберга, 1915.  
С. 144–166. 

Описание экскурсии.

1441. Полтавцев А. Впечатления и очерки Кавказа. Харьков: Тип. и литогра-
фия Зильберберг, 1897. 48 с. 

Путевые заметки. 1895 г. Кавказские минеральные воды (Пятигорск, Кисло-
водск, Железноводск). Военно-грузинская дорога. Тифлис. Встреча с И.Г. Чав-
чавадзе. Боржомское ущелье. Сурамский пер. Кутаис. Батум. Сухум. Гелатский  
и Ново-Афонский монастыри.

1442. Попов И. Паломничество по Кавказским монастырям: (Из каникуляр. 
летних впечатлений) // ВладикавкЕВ. 1903. № 1. С. 9–24.

Путевые заметки. 23 июня – 5 июля 1902 г. Посещение по дороге в Новый 
Афон Гелатского (Гаэнатского) Богородичного и Моцаметского Давидо-Констан-
тинова монастырей в Кутаисском уезде и губ. и Успенско-Драндского монастыря 
в Сухумском округе Кутаисской губ. Ново-Афонский Симоно-Кананитский мона-
стырь. Церковные службы, питание в монастырской столовой, пруды, сад, окрест. 
монастыря.

1443. Потехин Н. По пути в Малую Азию // С-ПВед (газета). 1877. № 151. 
Путевые заметки. 1877 г. Заметки корреспондента на пути к театру военных 

действий. Военно-Грузинская дорога, Армения, Турция.

1444. [Потто В.А.] Несколько дней на Кубани: (Из путевых записок, веденных 
на Кавказе в 1853–1856 годах) // ВС. 1861. № 3. С. 151–188. Подпись: Драгун.

Путевой очерк. Поездка русского офицера по Кавказу. Рассказы из жизни каза-
ков, услышанные по дороге.

1445. Преображенская м.П. Вокруг Казбека // ЕРГорО. 1902. М., 1904.  
Вып. 2. С. 56–77, ил. 

Путевые заметки. 29 июля – 14 авг. 1901 г.  Леднн. Блота, Чхери, Мна, Суати-
си, Кермадонский, Чачский, Девдоракский. Перр. Куртинский и Джимаранск

1446. Преображенская м.П. Кистинское ущелье // ЕРГорО. 1903. М., 1905. 
Вып. 3. С. 52–62. 

Путевой очерк. 7 – 10 авг. 1903 г. Путь от селения Гвелеты вверх по дол.  
р. Кистинки. Ночлег в пещере. Экскурсия на верш. Малую Куру и ледн. Кибиша.

1447. Преображенская м.П. К западным истокам Арагвы // ЕРГорО. 1903.  
М., 1905. Вып. 3. С. 63–78, ил. 

Путевой дневник. 14 – 22 авг. 1903 г Подневные и почасовые записи. Кресто-
вый пер. Улагжарто. Оз. Кель. Бретат-Кау. Эдеси. Ущелье р. Лиахвы. Перр. Закка 
и Хохесцер. Дол. Фиагдона. Куратати-Кау. Владикавказ.
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1448. Прогульбицкий В. Чиловская пещера: (Из природы Сухумского окр.) // 
ИВ. 1913. Т. 132. № 6. С. 967–983. 

Путевой очерк. 1910-е гг. Знакомство с историком В.И. Чернявским в Сухуме. 
Развалины каменной стены на морском побережье. Осмотр Чиловской пещ.

1449. Прозрителев Г.Н. В горах и ущельях близ Кисловодска: (Очерк) // Се-
верный Кавказ (газета). 1889. То же. Опальные: Русские писатели открывают Кав-
каз. Антология: В 3 т.  Ставрополь: Изд-во СГУ, 2011. Т. 3. С. 586–594. 

Очерк  может служить путеводителем для приезжающих в Кисловодск. Исто-
рия Кисловодска. Памятники военного прошлого (крепости и пр.). Крестовая 
гора. Домик Лермонтова. Поездка на гору Бермамыт, Джинал, или Седло-гору. 
Горные панорамы, красота природы. Кольцо-гора.

1450. Прозрителев Г.Н. Железноводск: (Из записной книжки 1903 года). Став-
рополь: Тип. Ставропольского губернского правления, 1912. 

Путевые заметки. Поездка в Железноводск. Характеристика города (захо-
лустье, грязь и пр.), бытовые условия для путешественников. Красота природы. 
Бештау. Экскурсии по склону Железной горы и горы Развалки.

1451. Прозрителев Г.Н. В дороге: (По Ставропольской губернии в 1914 
году)  // Труды СУАК. Ставрополь, 1915. Вып. VII. Отд. 1. С. 1–20. 

Путевые заметки. Поездка по селам Ставрополья после начала войны. На-
строения крестьян, отношение к войне, патриотический дух. Разговоры с крестья-
нами, портретные зарисовки.

1452. Прудков Е. Из Сухума // Кавказ (газета). 1870. №№ 82, 96, 97, 106. 
Путевой очерк. Характер и экономический быт абхазцев, религия, действия 

миссионеров, дороги, растительность Сухума, церковь в д. Лыхны, виноградные 
сады, аренда виноградников.

1453. Путешествие по Кахетии // Журн. для детей. 1857. № 3. С. 5–38. То же. 
ЖЧВВУЗ. 1862. Т. 159. № 636. 

Путевые очерки. 1843 г. Характеристика края. Быт и нравы нем. колонистов, 
грузин и лезгин. Виноделие. Приводятся тексты кавказских легенд.

1454. Пфаф В.Б. Путешествие по ущельям Северной Осетии // ССК. 1871.  
Т. 1. С. 127–176, с ил. То же. Отд. отт. Тифлис, 1872. 

Путевые заметки. 1869–1870 гг. Описание двух путешествий по Осетии. Рр. 
Ардон, Фиаг и Гизель. Рельеф местности, растительность, животный мир. Селе-
ние Алагир. Алагирский серебро-свинцовый завод. Военно-осетинская дорога. 
Переход через Главный Кавказский хр. Трусовское ущелье. Сбор этногр. све-
дений об осетинах. Их быт, нравы, обычаи, занятия. Древние крепп. и церкви.  
В тексте  – осетинские народные сказания.

1455. Пфаф В.Б. Описание путешествия в южную Осетию, Рачу, Большую Ка-
барду и Дигорию // ССК. 1872. Т. 2. С. 145–166. 

Путевые заметки. 1871 г. Путешествие с этногр. и ист. целями. Осетинские 
аулы на рр. Ксани, Лиахва, Урух. Оз. Кели. Мамисонский пер. Характеристика 
местности. Дороги. Минеральные источники. Занятия населения. Памятники 
древности. Пещерный город Уплис-цихе в окрест. Гори. Осетины, имеретины, ар-
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мяне. Их занятия. Пром-сть Гори. Нравы, предания, обычное право осетин. Каза-
чьи ст-цы Большой Кабарды.

1456. Радде Г.И. Путешествие в Мингрельских Альпах и в трех их верхних 
продольных долинах (Рион, Цхенис-Цкали и Ингур). [Пер. с нем. по рукописи 
авт.] // ЗКО РГО. 1866. Кн. 7. Вып. 1. Отд. Исследования и материалы. С. 1–10,  
ил. и карт. То же. Отд. отт. Тифлис, 1866.

1457. [Радде Г.И.] Предварительный отчет о путешествии д-ра Г. Радде по Кав-
казу летом 1865 года // ЗКО РГО. 1873. Кн. 8. С. 34–46.

Путевой отчет / дневниковые записи. Верхняя Карталиния, Абхазия, Мингре-
лия. Переход через Пахарский пер. Учкуланская дол. Путь к Эльбрусу с запада  
и попытка восхождения. Рельеф местности. Климат. Почвы. Реки. Путешествие  
к истокам р. Куры. Растительный и животный мир. Города.

1458. Радде Г.И. Предварительный отчет о путешествии д-ра Г. Радде и д-ра  
Г. Сиверса по Кавказу и Армянскому плоскогорью в 1875 г. // ИКО РГО. 1876.  
Т. 4. № 4. С. 193–223. 

Дневник. Лето 1875 г. Дневник путешествия из г. Боржоми к горе Алагёз (Ара-
гац) и в дол. р. Аракса. Рельеф местности, климатические условия, почва, рас-
тительный и животный мир. Рр. Храми, Ахалкалаки-чай, Арпа-чай. Озз. Табиц-
кур, Гокча (Севан). Состояние дорог. Курды. Сел. хоз-во в русских поселениях, 
секты духоборов. Города и селения: Ахалкалаки, Александрополь, Эчмиадзин, 
Эривань и др.

1459. Радде Г.И. Путешествие [в Хевсурию] // Радде Г.И. Хевсурия и хевсуры: 
(Опыт монографии). Описание путешествия, совершенного летом 1876 г. [Пер.  
с нем.]. Тифлис, 1881. С. 155–321, ил. То же. ЗКО РГО. 1881. Кн. 11. Вып. 2.

Путевые очерки. Июнь – сент. 1864 г. Биол.-геогр. и этногр. наблюдения  
в Западной Грузии (Мегрелии, Сванетии). Рельеф местности. Перевалы, ледники, 
ущелья, горные дороги. Истоки рр. Риони, Цхенисцкали, Ингури. Метеорол. на-
блюдения. Растительный и животный мир. Местное население. Земледелие. Ско-
товодство. Общественное устройство, быт, нравы, занятия сванов. 

1460. Радожицкий И. Дорога от реки Дона до Георгиевска на пространстве 
500 верст // ОЗ. 1823. № 15. С. 361–375.

Путевой очерк. Поездка на Кавказ. Дорога до Георгиевска: опасности пути, ка-
зачьи пикеты для предохранения от набега разбойников со стороны Кавказа. Виды 
гор, Эльбрус. Георгиевск: описание городка, местные жители, торговля. Этногр. 
характеристика татар, горцев.

1461. Радожицкий И. Прогулка к кавказским минеральным водам // ОЗ. 1823. 
Ч. 16. № 44. С. 387–411; 1824. Ч. 17. № 45. С. 91–104; Ч. 17. № 46. С. 202–225;  
Ч. 17. № 47. С. 411–456.

Путевые записки. Прогулка из Геогиевска к кавказским минеральным водам. 
Описание татарского аула Бабуковского. Жилища, одежда, быт, занятия, нравы 
татар. Отношения с донскими и гребенскими казаками. Дорога к минеральным 
водам: окрест. р. Покумок, Бештовые горы (Пятигорье), казачьи кордоны в горах. 
Серно-горячие ключи в окрест. горы Мечук, их лечебные свойства. Формирова-
ние инфраструктуры курортов. Приезжие из центральных губ. России на водах. 
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Ессентукский редут. Дорога от Горячей горы к кисловодскому Нарзану. История 
освоения Пятигорья.

1462. Радченко В.Г. Дневник путешествия по Кавказскому побережью. Каме-
нец-Подольск: Тип. Подол. губ. правл., 1910. 68 с.

Путевой дневник. 28 июня – 20 июля 1909 г. Плавание по Азовскому морю от 
Бердянска до Керчи и по Черному до Сочи. Осмотр элеватора в Новороссийске. 
Геленджик. Сочи и его окрестности. Мацестинские серные источники. Дорога  
к вдп. Агуру. Хоста. Красная Поляна. Местное население: быт, нравы.

1463. Разевиг В.А. На Шах-даг и Салаватским перевалом на южный склон 
Главного Кавказского хребта // ЕРГорО. 1905. 1906. Вып. 5. С. 111–121.

Путевой очерк. 21 авг. – 7 сент. 1903 г. Поездка верхом. Растительный и живот-
ный мир. Горные породы.

1464. Рашевский Н.Н. Из Алагира в Нальчик: (Через Дигорию, Штулувцек  
и Балкарию) // ЕРГорО. 1902. М., 1904. Вып. 2. С. 103–122.

Путевые заметки. Июнь – июль 1902 г. Садонский рудник. Гидроэлектростан-
ция и осетинские водяные мельницы на р. Садон. Осетинское (дигорское) селение 
Стырдигор. Балкарские аулы. Р. Ардон. Р. Урух. Леднн. Карагом и Фытнаргин. 
Голубые озз. близ Нальчика.

1465. Рашевский Н.Н. Через Гоби-вцек // ЕРГорО. 1903. М., 1905. Вып. 3.  
С. 38–51.

Путевые заметки. Июль 1903 г. Путешествие из Алагира по Садонскому уще-
лью, через перр. Кионский и Козота-вцек, по дол. Гоби-дона на пер. Гоби. Экс-
курсия на ледн. Тана. Спуск по Киртышскому ледн. в Гоби. Проводники-осетины.

1466. Рейнбах К. Письмо из Нальчикского округа Терской области // ЗКГК. 
1904. № 1/2. С. 22–28.

Путевое письмо. Лето 1903 г. Путешествие из Эльхотова по р. Уруху, через пер. 
Хион-Хох к Цейскому ледн. Характер местности, горные дороги. 

1467. Рейхельт Н.Н. [Лендер Н]. Черное море и Кавказ: (Очерки Южного моря 
и Юга России). Изд. 2-е, значительно дополненное. СПб.: Изд. А.С. Суворина, 
1904. 353 с.

Путевые очерки. Поездка по югу России: р. Днепр, Херсон, Евпатория, Крым, 
Феодосия, Азовское море, Керчь, Одесса, Скадовск, Севастополь, Новороссийск, 
Черное море, Батум, Закавказская дорога, Грузия, Бессарабия, Аккерман, Киши-
нев. Экономические, соц. и экол. проблемы посещенных мест.

1468. Розанов В.В. С юга // Новое время (газета). 1898. 14, 24 июля; 2 сент.
Путевой очерк. В главе 3 «Военно-Грузинская дорога» дано описание поездки 

по Военно-Грузинской дороге от ст. Минеральные воды до Владикавказа. Изо-
бражены и философски осмыслены горные ландшафты, затрагиваются вопросы 
государственного устройства (роль государства в строительстве и благоустрой-
стве дороги).
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1469. Розанов В.В. Кавказские впечатления (вторая поездка): (Около целебных 
вод) // Новое Время. 1907. 18, 22 июля; 7 авг.

1470. Розанов В.В. В Кисловодске // Русское слово (газета). 1908. 25 июля.
1471. [Розанов В.В.] Бермамут // Русское слово (газета). 1908. 27 июля. В кон-

це текста: В. Руднев.
1472. Розанов В.В. Домик Лермонтова в Пятигорске // Новое время (газета). 

1908. 16, 23, 30 июня.
Цикл очерков. Описана поездка 1907 г. в Кисловодск на грязевые ванны. Рас-

смотрены действие лечебных вод, кисловодская публика, ландшафты, гора Берма-
мут, дом Лермонтова в Пятигорске.

1473. Россиков К.Н. Поездка в Чечню и Нагорный Дагестан // ЗКОГО. 1884. 
Кн. 13. Вып. 1. С. 215–277.

Путевые записки. 1880-е гг. Зоогеогр. исследования в южной Чечне. Долл. 
Сунжи, Аргуна, Андийского Койсу. Ущелье Хулхулау. Черные горы. Пер. через 
хр. Цебемээр. Андийское нагорье. Оз. Эзен-ам. Флора и фауна. Ингуши, чеченцы, 
лезгины, аварцы. Земледелие. Формы землевладения среди горцев. Скотоводство. 
Ремесла. Религия. Положение женщин. Воспитание и обучение детей. Сакли гор-
цев, их внутреннее убранство. Нац. костюмы. Г. Грозный. Укреп. Ведень. Пребы-
вание в ауле Карату в доме, принадлежащем семье Шамиля.

1474. Россиков К.Н. Конхидатль и Нижнее-Энхели: (Из поездки в Нагорный 
Дагестан) // ЗКОГО. 1884. Кн. 13. Вып. 1. С. 278–306.

Путевые записки. 1880-е гг. Поездка с целью зоогеогр. исследований. Дол. 
Андийского Койсу. Природные условия. Соляные источники. Аулы Конхидатль  
и Нижнее Энхели. Занятия жителей. Добыча соли. Условия жизни. Распростране-
ние болезней.

1475. Россикова А.Е. В горах и ущельях Куртатии и истоков реки Терека:  
(Из путевых воспоминаний о горной Осетии) // ЗКОГО. 1894. Кн. 16. С. 301–356. 
То же. Отд. отт.: Тифлис, 1894.

Путевые записки. 1890-е гг. Путешествие по дол. р. Фиаг. Переход Главного 
Кавказского хр. через пер. Стыр-хох. Верховья Терека. Возвращение во Владикав-
каз по Военно-грузинской дороге. Этногр. исследования. Осетины горной Осе-
тии. Их занятия: земледелие, скотоводство, лесной промысел. Нравы и обычаи. 
Положение женщин в Осетии. Селения и ист. памятники.

1476. Россикова А.Е. Путешествие по центральной части горной Чечни // 
ЗКОГО. 1896. Кн. 18. С. 139–228. То же. Отд. отт. Тифлис, 1895.

Путевые записки. 1890-е гг. Путешествие по Чечне. Дол. между южным и се-
верным гребнями Черных гор. Ичкерия. Веденское плато. Хорочаевское ущелье. 
Долл. р. Хулундой и р. Шаро-Аргун. Оз. Козеной-ам. Горы Верхнего Чаберлоя. 
Чеченцы, их занятия садоводством, возделыванием кукурузы, пчеловодством. 
Пастбища и пахотные земли в горах. Земельный вопрос в Чечне. Соц. строй. Быт 
чеченцев. Сакли, их внутреннее убранство. Обычаи. Народное творчество. Укреп. 
Ведень. Дом семьи Шамиля. «Царская дорога». Аулы Хунхулой, Хорочой, Казе-
ной, Хулундой, Сантхой и др. Укреп. Евдокимовское.
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1477. Руденко Б. Летняя экскурсия учеников старших классов Елисаветград-
ской гимназии в 1903 году на Кавказ: (Из записной книжки). Елисаветград: Лито-
Тип. Д.М. Шполянского, 1904. 48 с. 

Путевые заметки. Экскурсия учеников мужской гимназии 1903 г. на Кавказ. 
Елисаветград, Пятигорск, Военно-Грузинская дорога, Тифлис, Батум, Новый 
Афон, Севастополь. Достопримечательности, ист. и краевед. сведения.

1478. Савинов В. Достоверные рассказы об Абхазии: (Воспоминания офицера, 
бывшего в плену у абхазов) // П. 1850. Т. 1. 

Воспоминания. Воспоминания о пути из плена, подробно рассказывается  
о посещении старинного храма. Автор попал в плен в 1843 г., находился в плену  
у абхазского кн. Астан-Горы (Астангери), который жил в ауле Дазари. 

1479. Сатунин К.А. Очерки природы Кавказа // ЕиГ. 1901. № 4. С. 1–14;  
№ 9/10. С. 1–27; 1903. № 8. С. 33–54; № 10. С. 45–60; 1904. № 1. С. 38–54; № 2.  
С. 35–56; № 6. С. 1–13; 1905. № 4. С. 1–13; № 5. С. 1–22; 1906. № 2. С. 50–64; 
1907. № 2. С. 1–17; № 3. С. 1–15; № 6. С. 1–15; № 10. С. 1–15; 1909. № 1. С. 34–39;  
№ 2. С. 19–37; № 7. С. 1–17; 1911. № 1. С. 1–17; № 2. С. 1–21; № 9. С. 1–10; № 10. 
С. 45–56.

Путевые очерки. 1899–1910 гг. Поездки по Северному Кавказу и Закавказью. 
Военно-Грузинская дорога. Ставрополь, Эривань, Тифлис, Новый Баязет, Эчми-
адзин, Каре, Кутаис, Новороссийск, Анапа, Сухум – население, достопримеча-
тельности. Сс. Караклис, Еленовка, Гокчи, Сальяны, Бакуриани, Боржом, Новый 
Афон и др. Армяне, курды, татары, азербайджанцы, таты, калмыки, трухменцы, 
ногайцы, турки, гурийцы, аджарцы, шахсеванцы, горские евреи, армяне (химши-
лы), грузины – поселения, занятия, одежда, вероисповедания, образ жизни. Фауна  
и флора Северного Кавказа и Закавказья. Рр. Западный и Восточный Манычи, 
Кура, Чохор и др. Горы Арарат, Абдул-Асар, Артвин, Куба, Аших-даш. Лаустан-
ское, Шахмарское, Пундзорское и Беглеванское ущелья. Озз. Ах-Зыбир, Па-
леостом, Бебесыр. Соленые озз. и солончаки. Горные хребты, дороги, тоннели, 
перевалы. Турхменская степь. Апшеронский п-ов. Кубинская низм. Каспийское 
побережье. Кубанский лиман. Чохорский край. Черноморская низм. Пещщ. Чи-
ловская, Адзаба, Михайловская, Александровская, Павловская. Археол. находки 
в р-не Пицунды. Монастыри Кегарт, Севанг Моквинский Успенский, Успенско-
Драндский, Василиско-Златоустовский, Пицундскийе Успенский скит. Храм ог-
непоклонников. Могила Г.И. Радде. Посещение пограничных постов Зарданес, 
Кёр-оглы, Эрюк, Таускер, Салагури.

1480. Сбитнев И.м. Прогулка по Воспорскому проливу и по берегам Азов-
ского моря в 1820 году // ОЗ. 1828. Ч. 36. № 103. С. 181–205; 1829. Ч. 37. № 105.  
С. 33–57; № 106. С. 360–382.

Путевой очерк. Описание плавания. Характер местности. Еникаль. Керчь. 
Ейск. Кагальник. Азов. Ростов. Нахичевань. Таганрог. Быт, нравы и религия ар-
мян.
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1481. Свидерский П.Ф. В горах Дагестана: (Путевые впечатления, случайно-
сти и антропологические заметки). Петровск: Тип. «Работник» А.С. Бруна, 1905. 
140 с.

Путевые заметки. Поездка 1903 г. по Дагестану. Темир-Хан-Шура, Купинский 
пер., Гуниб, Карадах, Тилит, Дербент, Маджалис, Кубачи, аул Харбук, Касумкент, 
Петровск, Хпюк. Население (аварцы, кубачинцы, даргинцы, евреи, кюринцы), 
антроп. типы; горные пейзажи, ущелья, климат, животный мир, степь, минераль-
ные воды, нефть; крепости, фольклор, ист. памятники, опасности путешествия, 
отдельные местные жители.

1482. Свенцицкий В.П. Граждане неба: (Мое путешествие к пустынникам 
кавказских гор). Пг.: Тип. т-ва Суворина, 1915. 167 с.

Путевые очерки. 1910-е гг. Путь от Сухума до Успенско-Драндского мона-
стыря. Подворье монастыря в Цебельде. Дол. р. Кодор. Брамбские горы. Встречи  
и беседы с пустынниками. Взаимоотношения пустынников с монахами Драндско-
го монастыря.

1483. Святловский В.В. В Азии: (Путевые очерки и картины) // РО. 1893.  
Т. 19. № 1. С. 192–211; Т. 21. № 5. С. 205–220; № 6. С. 657–675; Т. 22. № 7. С. 194–218. 

Путевые очерки. 1892 г. Путешествие по Кавказу. Кавказские минеральные 
воды. Кисловодск и его окрест. Дол. Терека. Владикавказ. Военно-Грузинская до-
рога. Переход через Кавказский хр. по Крестовому пер. Казбек. Ландшафты Гру-
зии. Церковь Самеба цминди. Народные легенды. Тифлис, его история, достопри-
мечательности, население. Терское казачье войско. Праздник в память казаков, 
впервые поселившихся на Тереке. 

1484. Святловский В.В. Очерки и картинки: (Из кавказских воспоминаний). 
Одесса: Г.Г. Москвич, 1898. 273 с. То же. Одесса, 1897 (под загл.: Родные курорты).

Путевые заметки. 1890-е. Поездка из Кисловодска во Владикавказ. Гора Берма-
мут. Характер местности в р-не Кавказских минеральных вод. Военно-Грузинская 
дорога, ее история, почтовые стт. Грузинские и осетинские аулы. Восхождение на 
гору Квенем-Мта. Мцхет. Тифлис, его история, местоположение, улицы, здания. 
Кавказский музей. В конце текста – характеристика климат. условий курортов. 

1485. Святский Д.О. Экскурсия в самый южный город России – Ленкорань: 
(Путевые наброски) // ЖР. 1902. Т. 2. № 99. С. 568–570; № 100. С. 580–582; № 101. 
С. 591–594; № 102. С. 604–606; № 103. С. 614–618; № 104. С. 625–626.

Путевые заметки. Июль 1901 г. Путешествие по ж. д. от пос. Ворожба Сумско-
го уезда Харьковской губ. до Баку. Придорожные стт., города Харьков, Таганрог, 
Ростов-на-Дону, Петровск. Достопримечательности и население Баку, Ленкорани. 
Нефтяные промыслы в Сабунчи. Рыбные промыслы монахов в селении Кумбаши. 
Серные источники в окрест. Ленкорани.

1486. Сегаль И.Л. Елисаветпольская губерния: (Впечатления и воспомина-
ния)  // КВ. 1902. № 1. С. 70–86; № 2. С. 68–81; № 3. С. 46–70; № 4. С. 43–65;  
№ 5. С. 11–37. 

Путевые очерки. Нач. 1900-х гг. Поездка по Нухинскому, Арешскому (бывш. 
Шекинское ханство), Зангезурскому, Джебраильскому, Джеванширскому, Шу-
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шинскому уездам. Климат, рельеф местности, минеральные источники. Хоз-во 
губ. Города Нуха и Шуша. Мусульманские школы. Придорожные сс. Варташен, 
Агдаш, Евлах, Барда, Агдам, Герусы, Гадрут. Местное население: жилище, нравы, 
обычаи, занятия, религия, положение женщин. Русское селение Карабулах. Сек-
танты (молокане, субботники, баптисты).

1487. Семенов Д.Д. Отечествоведение: (Россия по рассказам и ученым иссле-
дованиям): В 6 т. Т. 3. Кавказ и Урал. СПб.: Изд. Вольфа, 1866. 192 с. 

Очерки. Путешествия по Кавказу и Уралу. Кавказ. Сведения из истории. Вер-
шины и проходы Кавказа. Природа и человек. Черкесы. Общественный быт че-
ченцев. Абхазы. Джигитовка. Абрек. Женщины в Дагестане. Грузины. Армяне. 
Огнепоклонники. Пятигорск. Тифлис. 

Уральские горы. Золотые россыпи на Урале. Поездка в Илецкую Защиту. Рыбо-
ловство. Быт уральских казаков. Башкиры. Летние кочевья киргизов.

1488. Семин О. В стране спокойствия (Сванетия): (Из путевых записок ту-
риста по истокам Ингура, Цхенис-Цхали и Риона) // Правда (газета). 1905. № 3.  
С. 207–242.

Путевые заметки. После 1900 г. Восхождение на гору Хвамла. Рионское уще-
лье. Подъем по Латпарскому пер. через Сванетские Альпы в Вольную Сванетию. 
Миф об ушкульской Деве Марии. Сваны: экономическое положение, занятия, жи-
лища, обычаи, нравы, отношение к воинской повинности, положение женщин, 
школьное образование, болезни. В гостях у кн. Т. Дадишкелианн в Эцерах. 

1489. Серафимович А.С. Степная Вифсаида // Курьер (газета). 1902. № 267. 
27 окт.; № 268. 28 окт. 

Очерк. Поездка в мае – июне 1902 г. на Манычский грязелечебный курорт  
(оз. Маныч, Ставропольский край).

1490. Серафимович А.С. Скитания // Серафимович А.С. Собр. соч.: В 4 т.  
Т. 4. М.: «Правда», 1980. 508 с. То же. Дьявол // Речь (газета). 1913. 17 сент.; На-
важдение. Там же. 1913. 17 сент.; Украинцы. Там же. 1913. 17 сент. (под загл.: Про 
белого бычка); Золотая полоска. Там же. 1913. 22 сент.; Раб. Там же. 1913. 1 окт.; 
Ночлег. Там же. 1913. 1 окт.

Очерки. Путешествие 1913 г. по Кавказу на мотоцикле. Новороссийск, Гелен-
джик, Туапсе, Сочи, Гагра, Гудауты, Красная Поляна, Абхазия, Новороссийск. 

1491. Сипягин А.Г. Казбек и восхождение на его вершину. Владикавказ: Тип. 
газ. «Казбек» Казарова, 1900. 32 с. То же. 2-е изд. Владикавказ, 1902; ЗКГК. 1901. 
№ 3/4 (под загл.: Краткий очерк истории восхождения на гору Казбек).

Путевой очерк. Июль 1899 г. Восхождение на гору Казбек (Грузия). Картины 
природы, трудности пути. 

1492. Сияльский П. Записки об Армянской области // ЖМВД. 1839. Ч. 32.  
№ 4. С. 77–106. 

Путевые записки. 1832–1834 гг. Эривань и ее окрест. Быт и нравы армян  
и татар. Ведение сел. хоз-ва. Добыча соли на Кульпинских соляных горах.
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1493. Скальковский К.А. В стране ига и свободы: (Путевые впечатления). 
СПб.: Тип. т-ва «Обществ. польза», 1878. 415 с. 

Путевые заметки. 1874 г. Путешествие из Петербурга через Европейскую Рос-
сию в Турцию. Поездка по ж. д. от Петербурга до Царицына. Плавание по Волге и 
Каспийскому морю. Астрахань. Рыболовный промысел. Петровск. Дербент. Баку. 
Добыча нефти в Балаханах. История нефтяной пром-сти. Дорога в Тифлис. Харак-
тер местности. Шемаха. Нуха. Закаталы. Общественная жизнь Тифлиса. Одежда, 
быт и нравы грузин. Поти-Тифлисская ж. д. Кутаис. Поти. Батум. 

1494. Смирнов В.И. На горе Цхра-Цхаро: (В миpe сказочной действительно-
сти) // Юбилейный сборник Крымско-Кавказского горного клуба: 25 лет деятель-
ности (1890–1914 гг.). Одесса: Центр. Тип. М. Лемберга, 1915. 178 с. С. 77–83.  
То же. Отд. отт.: Одесса, 1915.

Путевой очерк. 1914 г. Поездка по ж. д. от Боржома до Бакуриани. Подъем на 
гору Цхра-Цхаро в Абхазии.

1495. Снарский А.Т. По Закавказью: (Путевые наброски) // Снарский А.Т. 
Мои досуги: (Путевые очерки и рассказы). СПб., 1907. С. 329–362.

Путевые заметки. Дорога от Боржома до Батума. Бакуриани. Гора Цхра-Цхаро. 
Зекарский пер. Аббас-Туман, Ахалцых, Кутаис, Азургеты, Супсе, Кобулеты. 

1496. Снарский А.Т. По Военно-Осетинской дороге // Снарский А.Т. Мои до-
суги: (Путевые очерки и рассказы). СПб., 1907. С. 385–425.

Путевой очерк. Сент. 1903 г. Путешествие от Владикавказа до Мамисонского 
пер. Рр. Ардон, Терек. Цейский ледн. Придорожные селения. Осетины: жилище, 
одежда. Святыня осетин Реком. Осмотр садонских рудников.

1497. Соборнов А. У Эльбруса: (Наброски во время скитаний по Централь-
ному Кавказу) // ВП. 1898. № 2. С. 27–31; № 3. С. 33–37; № 4. С. 49–53; № 5.  
С. 65–70; № 6. С. 81–89.

Путевые заметки. 1896 г. Характер местности. Растительный и животный 
мир. Рр. Баксан и Гундулен. Нальчик и его окрест. Кабардинцы, горские татары, 
их селения, жилище, нравы, обычаи, занятия, развлечения. Положение женщин. 
Обучение детей.

1498. Соколов А. Апшерон: (Из путевых записок) // МСПО. 1841. Ч. 21.  
С. 71–74.

Путевые записки. 1839 г. Апшеронский прол. Колония индийских огнепоклон-
ников.

1499. Соколов А.Е. Путешествие мое в Имеретию с линии кавказской, мое 
там у царя пребывание, с ним сношение и обратное оттуда путешествие в Грузию. 
[Предисл. О. Бодянского] // ЧОИДР. 1873. Кн. 4. С. I–VI, 1–204. То же. Отд. отт.: 
М., 1874.

Путевые очерки. 1802 г. Миссия автора к имеретинскому царю Соломону. Пе-
реговоры по поручению Александра I об освобождении сына имеретинской цари-
цы Анны. Путь из Георгиевска в Имеретию. Быт и нравы горцев.
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1500. Соколов В.Н. По Русской Ривьере: (Отрывки из записной книжки). Ка-
зань, 1898. 57 с.

Путевые записки. Путешествие по черноморскому побережью Кавказа. Сочи, 
Абхазия.

1501. Соколов П.И. По Черному морю и его побережью: (Воспоминания о по-
ездке в 1898 г.) // РСуд. 1904. № 12. С. 132–150; 1905. № 1. С. 86–98. 

Путевой дневник. 1898 г. Дневниковые записи. Дорога от ст-цы Невинномыс-
ской до ст-цы Зеленчук. Плавание от Новороссийска до Сочи. Туапсе, Сухум-
Кале, Сочи (достопримечательности, условия жизни). Осмотр бывшего имения  
В.А. Хлудова.

1502. Соловкин Н.А. По южному побережью Каспия: (Астрабад – Мазенда-
ран  – Гилян). Пг.: Тип. Мор. Министерства, 1916. 172 с. 

Путевые заметки. Поездка по Ирану. Астрабад, Мазендаран, Гилян. Быт  
и нравы населения, рельеф, природа, сведения из истории. 

1503. Соловкин С.С. Батумское побережье: (Южная Колхида). Батум, 1913. 16 с. 
Очерк. Батуми и курортные места черноморского побережья. Характеристика 

путешествия на ж.-д. транспорте.

1504. Спасский-Автономов К.Ф. Всход на Арарат, или Вакациальная прогул-
ка от Тифлиса до вершин Арарата. М.: Тип. А. Семена, 1839. 101 с.

Путевой очерк. 1834 г. Характер местности. Сардарский дворец в Эривани  
и Эчмиадзинский собор. Религиозные обряды армян.

1505. Спасский-Автономов К.Ф. Второе посещение Арарата: (Из путевых за-
писок) // ОЗ. 1845. Т. 38. № 1. С. 12–25. 

Путевой очерк. 1843–1844 г. Путь из Тифлиса в Александрополь. Александро-
польская креп. Быт и религия татар. Араратское землетрясение (по рассказам).

1506. Спасский-Автономов К.Ф. Путевые записки от Баку до устьев Урала // 
ВРГО. 1854. Ч. 1. № 2. С. 121–166.

Путевые очерки. 1849 г. Плавание по Каспийскому морю и Волге. Апшерон-
ский п-ов. Дербент. Бирючья коса. Астрахань. П-ов Мангышлак. Гурьев. Быт кир-
гизов. Приводятся ист. сведения об этих местностях.

1507. Стайнооглу Н.м. Восхождение на Тютю-баш // ЕРГорО. 1913. М., 1916. 
Вып. 13. С. 54–60

Путевой очерк. Лето 1914 г. Грузия. Воспоминания. Условия пути.

1508. Старк А.А. На русской Ривьере: (Из дневника охотника). СПб., 1913. 92 с.
Путевые очерки. Лето 1882 г. Растительность, животный мир, охота, нравы 

абхазов и адыгов на черноморском побережье Кавказа: Адлер, Сочи, Абхазия.

1509. Степанов П.Ф. На новом рубеже: (Воспоминания о разграничении Рос-
сии с Турцией в Малой Азии по Берлин, трактату). Тифлис: Тип. канц. Главнонач. 
гражд. ч. на Кавказе, 1901. 132 с. 

Воспоминания. Работа комиссии в Батуме, Артвине, Тифлисе, Ольты. Закладка 
Пограничных столбов. Пограничные инциденты.
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1510. Стоянов А.И. Путешествие по Сванетии // ЗКОГО. 1876. Кн. 10. Вып. 2. 
С. 238–472. То же. Отд. отт.: Тиф. лис., 1876.

Путевые заметки. 1870-е гг. Путь по берегу Риона, ущельям Ладжанури, Цхе-
нис-Цкали, Ингура. Гора Ушба. Истоки Ингура. Цхомарские минеральные источ-
ники. Климат. Этногр. исследование общин Сванетии. Внешний облик и костюм 
сванов. Дома, башни, церкви, монастыри, кладбища. Развалины древних храмов. 
Особенности сел. хоз-ва. Охота. Образование. Религия и положение духовенства. 
Суеверия и предрассудки. Нравы и обычаи. Семейная жизнь. История Сванетии. 
Мингрелия.

1511. Строковский В. По западному берегу Каспийского моря // РВ. 1866.  
Т. 64. № 7. С. 164–206; № 8. С. 456–511. 

Путевые записки. Опоздав на пароход до Тифлиса, путешественник едет из 
Астрахани в Баку. Дорожные впечатления. Далее путешественник отправляется 
в Персию.

1512. Сухум-Кале: (Из путевых записок) // ОЗ. 1847. Т. 52. № 5. С. 43–47.  
В конце текста: В.Г.

Путевые записки. Плавание по Черному морю. Сухум-Кале.

1513. С черноморского побережья: (Гагры). М.: Унив. тип., 1903. 74 с. В конце 
текста: Н. К-ин.

Путевые очерки. Март – апр. 1903 г. Путь от Москвы до Гагр. Новороссийск. 
Гагры: гостиница, достопримечательности, население. Ущелья Гагрипши и Жу-
эквары. Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь. Знакомство с чинов-
ником особых поручений при Министерстве земледелия и государственных иму-
ществ П.А. Сергеевым. Сад Н.К. Рукавишникова в Сухуме. 

1514. Талицкий Н.Е. Очерки Карачая: (Природа края, климат и быт населе-
ния) // СМОМПК. 1909. Вып. 40. Отд. 1. С. 1–53.

Путевые очерки. 1 – 15 июля 1908 г. Путешествие в составе группы препода-
вателей средних учебных заведений Кавказского учебного округа. Восхождение 
на Хумаринские высоты и гору Каты-Пара. Тебердинская дол. Клухорский пер. 
Школа в ауле Хузрук. Карачаевцы: нац. черты характера и легенды о происхожде-
нии народа.

1515. Тарасов Т. Путевые заметки и впечатления из поездки на Кавказ. Жито-
мир: Тип. Швеца, 1913. 58 с. Прил.: Заметки из поездки в Харьков на охрану пути; 
Поездка на место крушения царского поезда.

Путевые заметки. 4 июня – 2 июля 1898 г. Плавание по Черному морю от 
Одессы до Батума. Достопримечательности Севастополя, Феодосии, Новороссий-
ска, Батума. Осмотр элеватора в Новороссийске. Встреча в Батуме с начальником 
Тифлисского жандармского полицейского управления ж. д. полк. Н.А. Вырубо-
вым. Поездка по ж. д. в Баку. Нефтяные промыслы в Сабунчи. Тифлис. Осмотр 
марганцевых копей братьев Какебедзевых. Минеральные источники в окрест. 
Боржома. Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь.
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1516. Ткешелашвили И.С. Путевые заметки из поездки по Кавказу в июле 
месяце 1902 года // Ф. 1902. № 45. Стб. 1467–1469; № 47. Стб. 1539–1544; № 48. 
Стб. 1571–1576. То же. Отд. отт. М., 1903.

1517. Ткешелашвили И.С. Сванетия: (Поездка по Сванетии в 1900 и 1903  гг. 
и крат. этногр. ее очерк). М.: Тип. т-ва Кушнерев и К°, 1905. 54 с., ил. Прил.  
к кн. 1–2 «Землеведение» за 1905 г.

Путевой очерк. Военно-Осетинская дорога от Кутаиса до Цагери. Р. Ладжа-
нури. Креп. Мури. Путешествие по Цхенис-Цкальскому ущелью и дол. Ингура. 
Возвращение в Кутаис через Бечойский пер. и Урусбиево. Облик аулов. Церкви  
в Цвирме, Местии, Кашуэти, Мацхварели, Ецери. Запись пения сванов. Языче-
ский праздник в Ушкуле. Восхождение иностранных туристов на Ушбу.

1518. Токарев. Поездка на снеговой хребет северо-западной цепи Кавказа //  
С. 1851. Т. 28. № 7. С. 1–24.

Путевой очерк. 1849 г. Поездка в горы. Характер местности. Быт и нравы ка-
рачаевцев.

1519. Толстой В.С. Из служебных воспоминаний: (Поездка в Осетию в 1847 г.)  //  
РА. 1875. Кн. 2. № 8. С. 265–268. 

Воспоминания / путевой очерк. Служебная поездка в Осетию. Выяснение при-
чины отступничества населения от христианства. Религия осетин. Насильствен-
ное обращение осетин в православие. Дорожные впечатления. 

1520. Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера // РВ. 1864. Т. 53. Сент. 
С. 5–80 (Ч. 1, 2 Воспоминаний…); Т. 53. Окт. С. 391–459 (Ч. 3–5 Воспоминаний…); 
Т. 54. Нояб. (Ч. 6–9 Воспоминаний…). То же. М., 1865. 

Воспоминания. Тифлис и Чеченская экспедиция 1832 г., две экспедиции в Аб-
хазию и Черкесию в 1835 и 1836 гг., двухлетний плен у горцев в 1836–1838 гг.  
и последовавшая после спасения из плена поездка в Петербург, встреча с Никола-
ем I. Впечатления о Кавказе, горцах, их повседневной и военной жизни, о природе 
Кавказа.

1521. Тотомианц В.Ф. Путевые впечатления по Кавказу // ЖК. 1910. № 1.  
С. 31–40. 

Путевые впечатления. Нояб. 1909 г. Плавание на пароходе от Саратова до 
Астрахани. Влияние ж. д. на развитие этих городов. Кооперативное движение  
в Поволжье. Путь от Владикавказа до Тифлиса по Военно-Грузинской дороге. Го-
родское хоз-во Тифлиса. Всекавказский съезд сельских хозяев. Баку, Екатерино-
дар, их хоз. и культурное развитие.

1522. Уварова П.С. Кавказ: (Путевые заметки). Ч. 1. М.: Т-во А.А. Левинсон, 
1891. 316 с.

Путевые заметки. Экспедиция на Черноморское побережье. Новороссийск, 
хр. Маркочи, Геленджик, Туапсе, Сухуми. В центре внимания – горные ландшаф-
ты и ист. памятники (дольмены и курганы).
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1523. Уварова П.С. Кавказ: (Путевые заметки). Ч. 2. Абхазия, Аджария, Шав-
шетия, Посховский участок. М.: Т-во А.А. Левинсон, 1891. 316 с.

Путевые заметки / путевой дневник. Путешествия 1886 и 1888 гг. по Абхазии 
и Грузии (Аджария, Шавшети, Посховский участок). Горные ландшафты, селе-
ния, подробно обследованы храмы и их утварь (старинные иконы, кресты и др.).

1524. Уварова П.С. Кавказ: (Путевые заметки). Ч. 3. Рача, Горийский уезд, 
горы Осетии, Пшавия, Хевсуретия и Сванетия. М.: Тип. об-ва распространения 
полезных книг, 1904. 327 с.

Путевые заметки / путевой дневник. Путешествия 1888 и 1890 гг. по Грузии: 
Рача, Горийский, Душетский, Тионетский уезды, Пшави, Хевсурия, Сванетия. 
Осетия. Изображены горные ландшафты, селения, подробно обследованы храмы 
и их утварь (старинные иконы, кресты и др.).

1525. Фишер А. Экскурсия по Западному Кавказу // ЕРГорО. 1904. М., 1906. 
Вып. 4. С. 69–94.

Путевой очерк. 11 авг. – 17 сент. 1904 г. Восхождения на Белалакая, на Нахар. 
Траверсирование Эльбруса с севера на юг. Группа Кистинских гор.

1526. Фридрихе В.А. 330 верст по Сванетии и Кабарде: (Переход через Цен-
тральный Кавказский хребет и восхождение на Казбек) // ЗККГК. 1910. № 3.  
С. 176–224, ил. Прил.: Данные о восхождениях, сделанных в Кавказском крае.

Путевые очерки. 19 июля – 11 авг. 1909 г. Путешествие из Кутаиса во Влади-
кавказ через перр. Латпарский, Уюр и Бечоский. Военно-Грузинская дорога. При-
рода. Населенные пункты. Обычаи, занятия населения. Проводники.

1527. Халатьянц Б. Поездка в Арабан // Этнографическое обозрение. Изд. 
Этнографического отдела Императорского общество любителей естествознания, 
антропологии и этнографии. [Под ред. Н.А. Янчука]. Кн. XL–XLI. 1899. № 1–2.  
М.: Тип. А.А. Левенсона. С. 333–335.

Обозрение / путевые заметки. Поездка в Арабан, местность на восточном 
склоне г. Алагез (Эриванская губ.): красота природы, армянская деревня, ее жите-
ли, патриархальный бытовой уклад, устройство дома.

1528. Харузин Н. По горам Северного Кавказа // ЗККГК. 1887. № 2. С. 170–224.
Путевые очерки. Экспедиция 1886 г. в Чечню (Грозный, Шатой, Койрах,  

р. Аргунь). Горные пейзажи, быт и предания кавказских народов (чеченцы, ингу-
ши и др.).

1529. Харузин Н. По горам Северного Кавказа // ВЕ. 1888. Т. 5. Кн. 10.  
С. 482–530; Т. 6. Кн. 11. С. 154–194.

Путевые очерки. Экспедиция 1886 г. в Чечню. 

1530. Хицунов П. Заметки на пути от реки Дона до Пятигорска с кратким опи-
санием Ставрополя, Пятигорска и окрестностей Минеральных вод // ОЗ. 1841.  
Т. 17. № 7. С. 1–13; № 8. С. 49–61. 

Путевые заметки. 1841 г. Характер местности. Минеральные источники. При-
водятся сведения об истории, географии и населении Ставрополя, Пятигорска, 
Железноводска и Кисловодска.
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1531. Ходжаминасов Т. Путевые впечатления при поездке в некоторые отда-
ленные горные места Терской области // ИКО. 1876. Т. 4. № 4. С. 223–232. То же. 
Отд. отт. Тифлис, 1876.

Путевые впечатления. 1870-е гг. Дороги. Растительность. Подробное описа-
ние укреплений, история их возникновения.

1532. Черкунов Н.Т. Военно-Грузинская дорога: (Экскурсия учеников Киев. 
1-й гимназии на Кавказ в 1901 в.). Киев: Лито-тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, Киев. 
отд-ние, 1901. 54 с.

Путевой очерк. Путешествие по Военно-Грузинской дороге. Дорожные впе-
чатления. Описание природных красот, ист. сведения.

1533. [Х.Н. Шкурин] Х… Ш… Письма Х… Ш… к Булгарину, или Поездка на 
Кавказ // СА. 1828. № 3. С. 114–146.

1534. Х… Ш… Письма Х… Ш… к Булгарину, или Поездка на Кавказ //  
СА. 1828. № 4. С. 228–283. 

1535. Х… Ш… Письма Х… Ш… к Булгарину, или Поездка на Кавказ //  
СА. 1828. № 5. С. 63–115.

1536. Х... Ш… Письма Х… Ш… к Булгарину, или Поездка на Кавказ //  
СА. 1828. № 6. С. 208–270.

1537. Х… Ш… Письма Х… Ш… к Булгарину, или Поездка на Кавказ //  
СА. 1828. № 7. С. 40–109. 

1538. Х… Ш… Письма Х… Ш… к Булгарину, или Поездка на Кавказ //  
СА. 1828. № 8. С. 194–252.

1539. Х… Ш… Письма Х… Ш… к Булгарину, или Поездка на Кавказ //  
СА. 1828. № 9. С. 98–152.

1540. Х… Ш… Письма Х… Ш… к Булгарину, или Поездка на Кавказ //  
СА. 1828. № 10. С. 220–294. 

Письма / очерки. Путешествие по маршруту: Луга, Порхов, Великие Луки, Ви-
тебск, Орсия, Шклов, Могилев, Гомель, Чернигов, Лубны, Нежин, Хорол, Кремчуг, 
Елизаветград, Николаев, Одесса, Херсон, Орехов, Мангуш (греческое селение), Ма-
риуполь, Таганрог, Новый Черкаск, Ставрополь, Георгиевск, «Горячие воды», «Же-
лезные воды», Кисловодск; Моздок, Владикавказ, Ананур, Тифлис, Керч. Описание 
местоположения городов, их истории, быта и традиций местных жителей. Подроб-
ное описание Кавказа: природа, свойства минеральных вод, времяпрепровождение. 
Все увиденное на Кавказе описывается с критической точки зрения.

1541. Шавров Н.Н. Поездка в Артвин // ЕиГ. 1909. № 3. С. 59–66. 
Путевой очерк. Нач. 1900-х гг. Дорожные впечатления от Батума до Артвина 

(пейзаж, дорога, населенные пункты). Артвин и его окрест. Население: нац. со-
став, религия. Путь по Чороху от Артвина до Батума.

1542. Шарапов С.Ф. По черноморскому побережью: (Письма из поездки в со-
ставе Экспедиции министра земледелия и гос. имуществ осенью 1894 г.). СПб.: 
Тип. т-ва «Общественная польза», 1896. 111 с.

Путевые письма. Служебная поездка. Земледельческие хоз-ва, коммуны чер-
номорского побережья Кавказа и Новороссии, население, его занятия. Дорожные 
впечатления. 
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1543. Шарапов С.Ф. Путевые наблюдения // Наб. 1897. № 1. С. 91–111; № 2. 
С. 208–220. 

Путевые заметки / воспоминания. Весна – лето 1896 г. Поездка на Кавказ  
с целью изучения деятельности «Восточного общества товарных складов». Посе-
щение Пятигорска. Грозненские нефтяные промыслы. Петровск. Путь из Петров-
ска до Баку на пароходе «Князь Барятинский». Пассажиры. Сведения о состоянии 
Каспийского флота. История гибели парохода «Александр III» (1895). Бакинские 
нефтяные промыслы.

1544. Шаховской И. Воспоминания о Кавказе // ВС. 1876. Т. 111. № 9.  
С. 221–237; № 10. С. 447–468.

Путевые очерки / воспоминания. 1832 г. Описание путешествия из Чугуева в 
Сванетию и обратно в Тифлис для отбора сведений о Сванетии и примирения 
ее владетельных князей. Характер местности. Быт и нравы горцев. Переговоры  
с князьями Сванетии.

1545. [Шереметев С.Д.] Кавказ. Ч. 1. [Путевые записки: Военно-Грузинская 
дорога; Сурамский перевал]. М.: Типолит. Н.И. Куманина, 1899. 12 с.

Путевые записки / воспоминания. 1882 г. Военно-грузинская дорога от Влади-
кавказа до Тифлиса. Дол. Терека. Дарьяльское ущелье. Крестовый и Сурамский 
перр.

1546. Шереметев С.Д. Кавказ. [Ч. 2. Черноморское побережье. Июнь 1899]. 
СПб.: Тип. Гоппе, 1900. 39 с. 

Путевые очерки. Поездка от Новороссийска до Сочи, из Сочи – в Хосту  
и Адлер. Населенные пункты. Рельеф местности. Растительность. Переправы че-
рез горные речки.

1547. Штедер Л.Л. Дневник путешествия из пограничной крепости Моздок 
во внутренние местности Кавказа, предпринятого в 1781 году. Изд. 2-е, с изм. // 
Осетины глазами русских и иностранных путешественников. (XIII–XIX вв.). Ор-
джоникидзе: Северо-Осетинское кн. изд-во, 1967. С. 27–70.

Путевой дневник. Поездка по горным р-нам Северного и Центрального Кав-
каза для составления военно-топогр. карты и выбора места для строительства во-
енно-стратегической дороги. Некоторые геогр. сведения. Природные богатства. 
Сведения по истории осетинского, ингушского, кабардинского народов. Нравы  
и обычаи. Жилище, хоз. строения, занятия жителей.

1548. Штофф H.A., Беггров м.м. Из Петербурга в Карачай: (Путевые замет-
ки). СПб.: Типо-лит. т-ва «Свет», 1912. 48 с.

Путевые заметки. Весна 1912 г. Поездка для ознакомления с рудными место-
рождениями серебросвинцового блеска и других полезных ископаемых в юго-
восточной части Баталпашинского отдела Кубанской обл. Участники экспедиции. 
Ст. и ст-ца Невинномысская. Ст-цы Беломечетская и Баталпашинская. Ист. све-
дения о крае, о карачаевцах. Состояние дорог. Почвы. Характеристика берегов 
Кубани в геол. отношении. Месторождение каменного угля (от аула Хумаринско-
Абуковского до устья р. Теберды). Храм Георгиевского скита (на горе Шоана). 
Карачаевский тракт. Аманахытское ущелье. Рудник Тахтаул-Чалган. 
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1549. Штукенберг А.А. Поездка на Кавказ // УЗКУ. 1901. Т. 68. Кн. 3. С. 105–116.  
То же. Отд. отт. Казань, 1901.

Воспоминания / путевой очерк. 1892 г. Плавание по Волге от Казани до Астраха-
ни и по Каспию до Петровска. Начало эпидемии холеры. Петровск и его окрест. За-
лежи нефти. Темир-Хан-Шура. Аул Гуниб. Памятные места, связанные с Шамилем.

1550. Шуамтинский монастырь // РТ. 1906. № 8/9. С. 220–226. В конце тек-
ста: Армен. 

Путевой очерк. 1900-е гг. Поездка из Телава в Шуамтинский Рождество-Бого-
родицкий монастырь. История его основания. Внутреннее убранство и архитек-
тура храма.

1551. Щербаков А. Император Александр II на Кавказе в 1861 году // PC. 1883. 
Т. 40. № 11. С. 381–390. 

Путевые записи. Сент. 1861 г. Плавание Александра II из Новороссийска в Ку-
таис, Сухум, Поти. Церемония встреч, приемы. События путешествия. Написано 
адъютантом кутаисского ген.-губ. Н.П. Колюбакина.

1552. Щукин И.С. Из поездок по Верхней Кубани // Зем. Кн. 3. М., 1914. С. 16–40.
Путевые очерки. Служебная поездка (геоморфология Верхней Кубани). Кара-

чаевцы: быт и нравы. Природа края. Дорожные впечатления.

1553. Щуровский В.А. С Малки через Сванетию и Карачай: (Перевалы Кыр-
тык, Донгузорун, Утюр и Клухор) // ЕРГорО. 1903. М., 1905. Вып. 3. С. 79–91. 

Путевой очерк. 1 – 24 авг. 1903 г. Путь от Кисловодска до селения Осетинское. 
Углекислые источники в дол. р. Малки. Перр. Кыртык, Донгуз-орун, Утюр и Клу-
хор. Долл. рр. Секена, Клыча, Теберды. Придорожные селения. Растительность.

1554. Щуровский В.А. Семь недель по перевалам Западного Кавказа // ЕРГо-
рО. 1906. Вып. 5. С. 57–71.

Путевой дневник. 6 июля – 23 авг. 1905 г. Подневные и почасовые записи путе-
шествия. Перр. Бурунташ, Нард-Джол, Гвандрский, Марухский, Джигарды, Тукуа, 
Луган, Мастакан, Псеашхо. Долл. рр. Маруха, Кизгыча, Зеленчука, Лабы. Красная 
Поляна. Гагры. Кисловодск. Сваны, карачаевцы. Отношения между ними.

1555. Щуровский В.А. По Карачаю летом 1907 г. // ЕРГорО. 1908. М., 1912. 
Вып. 8. С. 13–30.

Путевой дневник. 10 – 30 авг. 1907 г. Подневные и почасовые записи. Путеше-
ствие вдоль Главного Кавказского хр. от Эльбруса до верховьев Аксаута. Долл. рр. 
Хасаута, Мушты, Малки, Чучхура, Аксаута. Растительность. Перр. Харбас, Бурун-
таш, Энчик-Доут, Энчик-Теберда, Мухинский. С. Уч-Кулан. Знакомство с ботани-
ком Н.А. Бушем. Местное население: сваны, карачаевцы. Песенник К. Кочкаров.

1556. [Струве А.Ф.] Экскурсия на Кавказ окончивших курс Киево-Печерской 
гимназии в 1894 году: (Дневник воспитанника К.П.Г., студента А.Ф. Струве). 
Киев: Тип. С.В. Кульженко, 1895. 54 с. 

Путевой дневник. Впечатления от увиденного, краеведческая информация 
приводится как вспомогательная. Путешествие по Военно-Грузинской дороге. 
Пятигорск, Минеральные воды пр.
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1557. Эристави Р.Д. Путевые записки по Мингрелии // КСт. 1873. № 3. С. 67–80.
Воспоминания, путевой очерк. 1860-е гг. Селения в Мингрелии в р-не Ингура. 

Характеристика местности. Дороги. Окрест. Зугдид. Развалины древней крепо-
сти. Монастыри и церкви.

1558. Юркевич м. На Новом Афоне: (Из дневника пастыря-паломника. Сент. 
1901 г.) // Ст. 1902. Т. 2. Ч. 2. № 11. С. 653–669; № 12. С. 893–909. 

Путевой дневник паломника. 1901 г. Посещение Ново-Афонского Симоно-Ка-
нанитского монастыря. Его внешний вид, монастырская школа. Монахи. Батум.

1559. Юшков Н.Ф. Путевые очерки и картины. Пенза: Тип. В.Н. Умнова, 1878. 
117 с. 

Путевые очерки. 1870-е гг. Путешествие по Волге и Дону. Пребывание на Кав-
казе. Приволжские города Казань, Симбирск, Самара, Сызрань, Саратов. Донские 
ст-цы. Ростов-на-Дону. Таганрог Кавказские минеральные воды. Пятигорск. Ес-
сентуки. Кисловодск. Владикавказ. Путь из Владикавказа в Тифлис.

1560. янович Ф.С. Очерки Карсской области // СМОМПК. 1904. Вып. 4.  
Отд. 1. С. 1–181. 

Путевые очерки. Июль – авг. 1900 г. Пешеходные путешествия из Карса.  
Сс. Ново-Эстонка, Азат, Каракала, Хаджихалил, Езиды, Акряк, Дигор, Пакран, 
Нахичевань, Везинкей, Олор, Нижний Панаскерт, Кораванка, Тахтагран. Их облик 
и достопримечательности. Развалины Ани и Карабаха. Каре. Местное население: 
туркмены, армяне, греки, курды, турки, эстонцы-переселенцы. Их быт, нравы, 
обычаи, верования и занятия. 

1561. янушевич Н. Военно-Осетинская дорога на Кавказе. М., 1914. 70 с. 
Путевой очерк. Владикавказ, Кутаиси. Природные ландшафты и населенные 

пункты. Сравнение с Военно-Грузинской и Военно-Сухумской дорогами. 

1562. Журнал путешествия по земле донских казаков, к Кавказу и в Астра-
хани  // СА. 1824. № 20. С. 89–104; № 21, 22. С. 159–192; № 23, 24. С. 260–269.  
В конце текста: Ст.

Дневник. Новый Черкас, Ростов, Азов, Екатеринодар, Ставрополь, Геогриевск, 
города Кавказа. Описание городов, быта казаков и местных жителей, их промыс-
ла, развлечений.

1563. ярошевский А. Экскурсия от Кисловодска до Сухума по Военно-Су-
хумской дороге (322 в.) через Клухорский перевал (9600 фут.) // РТ. 1912. № 12. 
С. 5–11; 1913. № 1/4. С. 8–15.

Путевой дневник. Июль 1911г. Подневные записи. Условия путешествия.  
Р. Теберда. Сентинский Спасо-Преображенский монастырь. Природа. Встречи  
с местными жителями.
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См. также: 
Ч. I, разд. 1.1 (Евр. часть РИ): 127, 136, 189, 175, 178, 364, 506, 522, 721, 737, 

757;
Ч. I, разд. 1.1.2 (Крым): 1606, 1619, 1661, 1665, 1699; 
Ч. I, разд. 1.2 (Сибирь и Дальний Восток): 1815. 
Ч. I, разд. 1.3 (Азиатские владения РИ…): 2684, 2776;
Ч. II, разд. 2.2.2 (Западная, Центральная, Южная Азия): 3361, 3380, 3441, 3501, 

3507, 3512, 3549, 3534, 3548, 3574. 

1.1.2. КРЫм

1564. Андреевский И.Е. Путевые заметки при объезде Днепропетровского  
и Мелитопольского уездов Таврической губернии в 1835 году // Листки [Обще-
ства сельского хозяйства Южной России]. 1838. № 3. С. 158–183; № 4. С. 222–230; 
№ 5. С. 284–297; 1839. № 2. С. 125–132; № 3. С. 187–201; № 5–6. С. 303–339. 

Путевые заметки. Геогр. положение, природные условия (рельеф, почва, кли-
мат) обоих уездов Таврической губ., помещичьи имения, хоз-во гос. крестьян  
и колонистов (менноитов, духоборцев и др.), основные направления хоз-ва (зем-
лепашество, садоводство, огородничество, виноградарство; овцеводство, конные 
заводы, скотоводство). Ремесло, торговля. Город и порт Бердянск. Сведения о по-
селениях ногайских татар. 

1565. Арсений [Брянцев А.Д.]. Путевые заметки Арсения, архиепископа Ка-
занского и Свияжского во время его путешествия на богомолье в августе и сентя-
бре 1902 г. // ИКЕ. 1902. № 20. С. 911–927. То же. Казань, 1902. 

Путевые заметки. Путь по Волге от Казани до Царицына на пароходе и далее 
до Новороссийска по ж. д. Посещение соборов, встречи с местным духовенством, 
митр. Антонием (Вадковским) в Гурзуфе и еп. Николаем (Зиоровым). Осмотр го-
родов Крыма и имений Массандра, Ливадия, Эреклик. Киево-Печерская лавра. 

1566. Афанасьев-Чужбинский А.С. Алешки // ОВ. 1853. №№ 9,10,11,12.
Путевые очерки. Описание уездного г. Алешки Таврической губ.

1567. Бабст И.К., Победоносцев К.П. Письма о путешествии Государя Наслед-
ника Цесаревича по России от Петербурга до Крыма. М.: Тип. Грачева, 1864. 568 с.

Путевой дневник. 11 июня – 17 авг. 1863 г. Ст-цы Астраханского казачьего вой-
ска. Астрахань. Рыбные промыслы. Ст-цы на Дону. История Войска донского. Ор-
ганы местного общественного управления. Виноделие. Коннозаводство. Старый  
и новый Черкасск. Нахичевань. Ростов-на-Дону. Таганрог. Достопримечательно-
сти Керчи. Плавание по Черному морю до Ялты.
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1568. Бауман В.Б. Агрономическое путешествие по Таврической и некоторым 
частям Екатеринославской и Херсонской губерний в 1853 г. // ЖМГИ. 1854. Ч. 53. 
С. 93–111.

Путевые заметки. Служебная поездка с целью сбора сведений о состоянии 
сел. хоз-ва в степной полосе, его особенностях и направлениях (полеводство, са-
доводство, скотоводство, коневодство, шелководство). Лесные посадки. Обраба-
тывающая пром-сть: мельницы, выделка кож, суконные фабрики и др. Положение 
крестьян. Херсонская с.-х. выставка. Дорожные впечатления.

1569. Берг Н. Из крымских заметок // РВ. 1856. Т. 6. Дек. Кн. 2. С. 467–507.
Очерк. Поездка из Бахчисарая в Симферополь, Карасубазар, Феодосию, через 

горы к Мангуп-Кале, в Байдары, в Балаклаву и возвращение в Севастополь и Ка-
мыш. 

1570. Берг Н.В. Бахчисарай: (Отрывок из походных записок) // БЧ. 1857. Т. 141. 
С. 130.

Фрагмент путевого дневника. 1855–1856 гг. Описание города. Быт и нравы 
крымских татар, караимов и греков. Ханский дворец. Текст содержит статисти-
ческие сведения о Бахчисарае, подстрочный перевод татарских песен и запись 
татарского предания.

1571. Берг Н. Записки об осаде Севастополя. М.: Тип. Каткова и К°, 1858. 264 с.
Записки. Описывается осада Севастополя. Окрест. города, поездки в Одессу  

и Кишенев.

1572. Бернов м.А. Из Одессы пешком по Крыму: (Письма русского пешехо-
да). [С биогр. очерком]. СПб.: Тип. И.И. Глазунова, 1896. 218 с.

Письма. Пешее путешествие 1894 г. Юг Украины и Крым. Очаков, Николаев, 
Херсон, Берислав, их история и достопримечательности. Аскания Нова. Симфе-
рополь, Бахчисарай, Севастополь: облик городов, их население. Развалины Хер-
сонеса. Инкерман. Чуфут–Кале. Пещеры. Города и имения южного берега Крыма.

1573. Богданович м.И. Два письма военного туриста: (Севастополь – Кон-
стантинополь) // ВЕ. 1874. Т. 5. Кн. 10. С. 792–802.

Путевые очерки. Поездка по местам, связанным с русско-турецкой войной. Се-
вастополь: Малахов курган, кладбища, музеи, памятники, память об осаде, окрест. 
Константинополь: осмотр мечетей, Айя-София, повседневная жизнь турок.

1574. Богданович м. Из летних впечатлений // РЭ. 1916. № 1. С. 11–14; № 2. 
С. 14–17; № 3. С. 8–12

Путевые заметки. Лето 1915 г. Феодосия, Старый Крым, Коктебель, их до-
стопримечательности.

1575. [Броневский В.Б.] Обозрение Южного берега Тавриды. Тула: Тип. Губ. 
правл., 1822. 192 с. Авт. указан в конце предисл. То же. [в отрывках] Б. 1821. Ч. 14. 
№ 9; Ч. 15. № 13; 1822. Ч. 17. № 7 (под загл.: Обозрение южного берега Крымского 
полуострова в 1815 году).

Очерк. 1815 г. Подробное и последовательное описание всех посещенных 
мест Крыма: Севастополь, Херсонес, Инкерман, Георгиевский монастырь, Бала-
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клава, Байдары, Михалатка, Кучук-Кой, Алупка, Ялта, Никитский сад, Гурзуф, 
Парфенит, Алушта, Кучук-Узень, Юскут, Судак, Коктебель, Феодосия. Характер 
местности. Основные достопримечательности. Быт и нравы крымских татар.  
Ист. сведения о Крыме.

1576. Васюков С.И. Крым и горные татары. СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, 1904. 133 с.
Путевые очерки. Путевые и этногр. описания крымских татар и их поселений.

1577. Веребрюсов С. Восхождение на Чатырдаг 18 июля 1844 года // ЖЧВВУЗ. 
1846. Т. 58. № 232. С. 400–408.

Путевой очерк. Восхождение на г. Чатырдаг в Крыму.

1578. Вернет И.Ф. Еще несколько моих воспоминаний // УВ. 1816. Ч. 3. № 7. 
С. 173–190; Ч. 4. № 10. С. 52–70.

Мемуары. 1810–е гг. Поездки по югу России: Екатеринослав, Таганрог, Хер-
сон, Бахчисарай, Феодосия и др. Их достопримечательности. Природа Крыма  
и Украины. Быт и нравы пров. общества. 

1579. Взгляд на Южный берег Крыма с большой дороги: (Из письма в Петер-
бург) // ОЗ. 1842. Т. 22. № 5. С. 60–63. 

Путевое письмо. Описание путешествия от Салгира до Алупки. Характер 
местности.

1580. В Крыму: (Из запис. книжки участника экскурсии учеников Алексан-
дро-Невского (СПб.) духовного уч-ща в Крым). СПб.: [Синод. тип.], 1911. 20 с.  
В конце текста: Г. С. Прил. к журн. НО за май – июнь 1911 г.

Дневниковые записи. Июнь 1911 г. Бахчисарай. Чуфут–Кале. Успенский мона-
стырь. Ялта. Никитский ботанический сад. Ореанда. Алупка. Севастополь. Ин-
керман. Херсонес. Малахов курган.

1581. Воропонов Ф.Ф. Среди крымских татар: (Из путевых заметок) //  
ВЕ. 1888. Т. 2. Кн. 3. С. 148–179.

Путевые заметки. Путешествие по Крыму. Севастополь, последствия Крым-
ской войны, Инкерманские горы, колония нищих в пещерах. История и современ-
ное положение татарского населения, их деревни, хоз-во, быт.

1582. Воспоминания о Крыме // СО. 1838. Т. 3. № 5/6. С. 5–9. В конце текста: 
П. С-ий.

Путевой очерк мемуарного типа. 1832 г. Характер местности, природные кра-
соты. Чатырдаг. Байдарская дол.

1583. Воспоминания о Крыме // МСПО. 1840. Ч. 10. С. 114–129.
Путевой очерк мемуарного типа. 1836 г. Путешествие от Севастополя до Бай-

дарской дол. Быт и нравы крымских татар.

1584. Всеволожский Н.С. Крым и Одесса // СО. 1838. Т. 6. № 11/12. С. 1–52.
Путевой дневник. Путешествие по крымскому побережью. Описание особен-

ностей местности, видов Симферополя, Одессы, ист. сведения об этих городах  
и землях. Значительное место отведено быту и традициям крымских татар. 
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1585. Всеволожский Н.С. Путешествие через Южную Россию, Крым и Одес-
су в Константинополь, Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Сицилию, Юж-
ную Францию и Париж в 1836 и 1837 гг. М.: Тип. Августа Семена при Имп. Ме-
дико–Хирургической Академии, 1839. Т. 1. 495 с. Т. 2. 520 с.

Т. 1. Путевые заметки о Центральной и Южной России. Описание городов 
Тула, Курск, Екатеринослав, Симферополь, Ялта, Одесса и др. Подробнее о Кры-
ме: соляные озз. и соляной промысел; виноградарство и виноделие; Никитский 
ботанический сад. Описание крупных имений, принадлежащих Голицыным, На-
рышкиным, Мещерским, Воронцовым и др. Характер местности, быт и нравы 
крымских татар, ист. сведения о Крыме.

Т. 2. Путевые заметки. Константинополь. Малая Азия. Северная Африка. 
Мальта. Сицилия. Франция. Встречи с русскими государственными деятелями  
и аристократами в Париже (П.П. Пален, С.П. Румянцев, Н.С. Свечин, А.М. Мейн-
дорф, П.И. Тюфякин и др.). Знакомства и встречи с фр. учеными (Дюпен. Ампер, 
Араго, Сент-Илер), писателями (Шатобриан, Ламартин и др.).

1586. Гейне В. Путешествие по России с 1903–1905 г. Рига: Типолит. Платеса. 
95 с.

Путевой дневник. Путешествие на велосипеде из Пскова в Крым (Керчь) че-
рез среднерусские губ. и Украину. Города Новгород, Торжок, Тверь, Москва, Сер-
пухов, Тула, Кромы, Курск, Льгов, Путивль, Конотоп, Чернигов, Козелец, Киев, 
Николаев, Херсон, Перекоп, Симферополь, Бахчисарай, Севастополь, Балаклава, 
Феодосия. История, достопримечательности, внешний облик. Селения Чудово, 
Батурин, Каховка и др. – дома, церкви, занятия жителей. Земские больницы и шко-
лы. В гостях у Л.Н. Толстого в Ясной Поляне. Дворец Н.П. Лопухина-Демидова  
в Корсуне. Владения кн. П.А. Урусовой в Киевской губ. Имения Ф.Э. Фальц-
Фейна Аскания-Нова и Дофинэ в Херсонской губ. Крымские курорты: Евпатория, 
Алупка, Ореанда, Массандра, Гурзуф. 

1587. Год на южном берегу Крыма (1852–1853) // РБ. 1856. № 3. С. 47–72. 
Путевые очерки. Описание путешествия. Характер местности. Основные го-

рода Крыма и их достопримечательности.

1588. Голицын Н.Б. Поездка в полуденную Россию и к берегам Тавриды  
в 1844 году // М. 1845. Ч. 3. № 5/6. С. 146–182. То же. БЧ. 1845. Т. 71 (под загл.: 
Поездка из Южной России по берегам Крыма).

Путевые очерки. Плавание по Черному и Азовскому морям. Керчь. Святогор-
ская обитель. Таганрог. Дворец Александра I. Сведения о городах, достопримеча-
тельности.

1589. Головкинский Н.А. Первая студенческая экскурсия в Крым // 
ЗКГК. 1901. № 11–12. С. 6–20. 

Путевые записки. Описание образовательной экскурсии 25-ти студентов Но-
вороссийского ун-та в 1876 г. в Крым по маршруту: Ялта, Никитский сад, морское 
побережье и горный Крым. Сбор обширной геол. коллекции.
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1590. Горчакова Е.С. Воспоминания о Крыме. М.: Тип. Общества распростра-
нения полезных книг, 1883–1884. [Ч. 1.] 1883. 182 с.; [Ч. 2] 1884. 212 с.

Воспоминания. Поездки в Крым в 1880-х гг. 
Ч. 1. Первая поездка в 1880 г.: с 21 июня по 30 авг. Евпатория, Саки (Сакские 

грязи), Бахчисарай, Артек. В Севастополе автор прежде всего посещает музей 
в доме гр. Тотлебена, где собраны «портреты всех участвовавших в обороне Сева-
стополя», Инкерманский монастырь, церковь братского кладбища в Севастополе, 
памятник дяде М.Д. Горчакову, защитнику Севастополя. 

Южный берег Крыма, природная привлекательность края, ист. достопримеча-
тельности, курортная жизнь. Этногр. типы татар, караимов и греков. Подробное 
описание Никитского ботанического сада.

Вторая двухмесячная поездка в 1883 г. Описание «земли классической». Алуш-
та – Ялта – Симферополь – Косьмодамиановская киновия и Топловский мона-
стырь – Судак – Кизилташ – Феодосия – Керчь – Старый Крым.

Ч. 2 содержит приложение «Краткие сведения, полезные для путешествия 
по Крымскому полуострову»: сведения о климате, пляжах и гостиницах, о ценах 
на квартиры, обеденные порции, билеты по ж. д. и почтовому тракту, а также пе-
речень станций с указанием расстояния между ними, др. информация для путеше-
ственников, особенно едущих в Крым в первый раз.

1591. Данилевский Г.П. Десятидневная поездка на Южный берег Крыма. 
Одесса: Тип. Т. Неймана и К°, 1848. 70 с.

Дневниковый очерк. Плавание по Черному морю от Одессы до Ялты. Описыва-
ются характер местности, основные города Крыма и их достопримечательности, 
быт и нравы караимов, религия крымских татар.

1592. Данилевский Г.П. Письма из степной деревни // БЧ. 1850. Т. 104.  
С. 198–266. 

Мемуары. Путешествие по Крыму (замок в Алупке, Бахчисарай и пр.), быт, 
культура, нац. особенности крымских татар. 

1593. [Демидов А.Н.] Путешествие в Южную Россию и Крым через Вен-
грию, Валахию и Молдавию, совершенное в 1837 году Анатолием Демидовым.  
М.: Тип. А. Семена, 1854.

Путевые очерки. Описан маршрут научной экспедиции по Югу России и Кры-
му. Венгрия, Дунайские княжества, Молдавия, Валахия, отдельно и очень под-
робно – Крым. Евпатория, Симферополь, Карасубазар, Феодосия, Керчь, Тамань, 
Алушта, Ялта, Алупка, Одесса. Представлены подробные сведения по географии, 
истории, археологии, а также народах и культуре региона.

1594. Евсеенко С.С. Крым и его целебные свойства: (Путевые заметки и на-
блюдения) // Фармацевт. 1900. № 34. Стб. 1071–1077; № 35. Стб. 1102–1108; № 36. 
Стб. 1139–1141; № 37. Стб. 1165–1169.

Путевые записки. Июль – авг. 1900 г. Путь от Варшавы до Симферополя. Ап-
течная торговля в Симферополе. Сакская и Майнакская грязелечебницы. Лечебные 
свойства местных грязей, морской воды, песочных ванн. Лечение виноградом.
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1595. Есипов Г.В. Путешествие императрицы Екатерины II в южную Россию  
в 1787 году // КС. 1890. № 11. С. 75–94; № 12. С. 605–608; 1891. № 1. С. 98–118;  
№ 2. С. 205–226; № 3. С. 402–421; № 4. С. 68–81; № 5. С. 244–258; № 7. С. 22–52; 
№ 8. С. 237–253; № 9. С. 407–426; № 11. С. 232–245; № 12. С. 361–383; 1892. № 2. 
С. 295–306; № 3. С. 458–471; № 5. С. 225–230.

Очерк. Подробная реконструкция маршрута путешествия в Крым Екатерины II.

1596. Жадовский П.В. Из воспоминаний о Крымском полуострове // М. 1855. 
Т. 5. № 17/18. С. 71–96. 

Воспоминания. Путешествие по Крыму: характер местности, основные города 
Крыма и их достопримечательности; ист. сведения о Крыме.

1597. Жадовский П.В. Отрывки из воспоминаний о Крыме 1855 и 1856 го-
дов // Сборник литературных статей, посвященных русскими писателями памяти 
покойного книгопродавца-издателя Александра Филипповича Смирдина. Т. 4/5. 
СПб., 1859. С. 243–302.

Воспоминания. Описываются Симферополь, Бахчисарай, Ханский дворец, быт 
и нравы крымских татар, а также офицерский быт в Крыму. В тексте содержится 
запись татарских преданий.

1598. Железнов Н.И. Поездка в Крым в 1870 году // СХиЛ. 1871. Ч. CVII.  
С. 13–43; Ч. CVIII. С. 1–17.

Путевые записки. Поездка в Крым в 1870 г. с научными целями (ботаниче-
скими). Растительный мир. Природа Крыма как прекрасный сад. Рефлексия по 
поводу «греко-русского мифа» в ист. и культурных связях п-ова. Херсонес. Следы 
Крымской войны. Севастополь. Бахчисарай. Татарские селения, этногр. наблюде-
ния. Следы оставленных татарских селений после завоевания Крыма в XVIII в. 
Встраивание культуры восточного народа в стадиальную схему общественного 
развития: дикость – варварство – цивилизация. Южный берег Крыма, местность 
с точки зрения развития туризма и лечения. 

1599. Жуков К.П. Заметки в пути на южный берег Крыма. СПб.: Печатня  
В. Головина, 1865. 83 с.

Путевые заметки. Июнь – авг. 1864 г. Путешествие в Одессу и Крым. Плава-
ние по Днепру и Черному морю. Кременчуг. Екатеринослав. Берислав. Херсон. 
Внешний вид Одессы и ее окрест. Памятники Крымской войны в Севастополе. 
Южный берег Крыма: характер местности, климат, население, достопримечатель-
ности. Балаклава. Алупка. Ялта. Симферополь. Бахчисарай.

1600. Журнал Высочайшего путешествия Ее Величества Государыни импера-
трицы Екатерины II, самодержицы Всероссийской, в полуденные страны России  
в 1787 году. М.: В унив. тип. у Н.И. Новикова, 1787.

Официальный путевой журнал. Подробно описывается весь путь Екатерины II 
во время ее путешествия в Крым.

1601. Журьяри И. Поездка в ближайшие окрестности Бахчисарая // ИТУАК. 
1890. № 9. С. 108–111.

Отчет. Описана поездка в окрест. Бахчисарая с целью проверки данных. Кра-
тко описаны археол. находки.
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1602. Зубарев П. <Путевой журнал. Отрывки и пересказ> // РА. 1898. Кн. 3. 
Вып. 12. С. 457–467. (В статье П.Л. Юдина «К истории наших сношений с Кры-
мом») 

Путевой дневник. Описание пути через Запорожскую Сечь, Сиваш, Перекоп. 
Разведка военных замыслов хана. Переговоры с Селим-Гиреем относительно об-
мена пленными. Обратный путь. 

1603. [Зуев В.] Выписка из путешественных записок Василья Зуева, касаю-
щихся до полуострова Крыма // Месяцеслов исторический и географический на 
1783 год. СПб.: [б. г.]. С. 122–169. 

Путевые записки. 1782 г. Общее геогр. описание края, экономическое состо-
яние п-ова, описание крупных городов. Изменения во внутренней жизни Крым-
ского ханства, вызванные реформами Шагин-Гирея. История Крымского ханства, 
начиная с появления монголов («татар») в Крыму. Описание этногр. разнообра-
зия п-ова. Жилища крымских татар, их вид, убранство, одежда, местные обычаи, 
процедура разбора судебных дел. Указание мест для археол. раскопок. История 
российской торговли на Черном море и ее перспективы. Вынужденное покидание 
п-ова в связи с восстанием против Шагин-Гирея (июль 1782 г.) – через Азовское 
море до Херсона. 

1604. Иаков (Вечерков И.И.) Путевые заметки ректора Екатеринославской 
духовной семинарии, архимандрита Иакова Вечеркова, впоследствии епископа 
Саратовского, архиепископа Нижегородского. [Сообщено Н.Н. Мурзакевич] //  
ЛЕУАК. 1910. Вып. 6. С. 38–88. В конце текста: В. Б–в.

Путевые заметки. 1828–1831 гг. Путешествие еп. Екатеринославского Гаври-
ила (Розанова) в сопровождении автора по Приднепровью, Приазовью и Крыму. 
Природа. История, достопримечательности отдельных сел и городов: Бахмут, 
Ростов, Таганрог, Бериславль, Перекоп, Симферополь, Мариуполь и др. Осмотр 
церквей и монастырей. Встречи с местным духовенством. Поездка в 1831 г. из 
Екатеринослава в Таганрог.

1605. Иванова Е.В. Путевые воспоминания о Крыме. 1886 г. М.: Тип. П.В. Ва-
сильева, 1889. 41 с.

Воспоминания. Московско-Курская ж. д. Курск. Харьков. Симферополь. Пре-
бывание в Севастополе. Облик города, его окрест. Братское кладбище. Балакла-
ва. Балаклавский Георгиевский монастырь. Инкерман. Бахчисарай. Южный берег 
Крыма. Ялта и ее окрест. Татарские деревни. Жилища и одежда татар. Мечети.

1606. Иванюшенков И.А. По Черноморскому побережью. Елец: Паровая тип. 
Наумова, 1913. 36 с.

Путевые очерки. Апр. 1912 г. Путь от Ельца Орловской губ. до Севастополя. 
Плавание на пароходе по Черному морю. Облик и достопримечательности Се-
вастополя, Феодосии, Новороссийска, Гагр, Сухума, Батума. Посещение коопе-
ративного склада т-ва Новороссийских виноделов и цементного завода. Осмотр 
Ново-Афонского Симоно-Кананитского монастыря.
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1607. Из воспоминаний о Крымском полуострове // М. 1855. Т. 5. № 17/18.  
С. 71–96.

Путевые очерки / воспоминания. 1852 г. Описание путешествия. Характер 
местности. Основные города Крыма и их достопримечательности. Ист. сведения 
о Крыме.

1608. Измайлов В.В. Путешествие в Полуденную Россию. М.: Тип. X. Клау-
дия, 1805. 

Дневник путешествия в форме писем. 1800–1802 гг. Юг России, Новороссия 
и Крым, Северный Кавказ. Архитектура, местоположение и достопримечатель-
ности городов Орел, Курск, Киев, Полтава, Николаев, Одесса, Херсон, Симферо-
поль, Бахчисарай, Керчь, Екатеринодар, Астрахань. Население, нравы и обычаи.

1609. Иловайский С.И. Пасха в Суук-Су // ЗКГК. 1905. № 5/6. С. 3–7. 
Дневник. 11 – 23 апр. 1905 г. Подневные записи. Отдых на курорте Суук-Су. 

Экскурсии в Артек, Партенит, Карасан.

1610. Кампенгаузен Ф., фон. Замечания о Молдавии, Бессарабии, Крыме, 
Белоруссии и Украине, писанные бароном фон Кампенгаузеном. [Пер. с нем.] // 
ЖНП. 1810. Ч. 2. № 1. С. 79–93; № 2. С. 20–57.

Путевые заметки. Особенности рельефа, почва, климат, растительность; со-
стояние дорог, краткие сведения о городах Новгород, Могилев, Херсон, Кишинев, 
Бендеры, Измаил и др. Занятия населения: земледелие, садоводство и огородни-
чество, скотоводство, ремесла, торговля. Этногр. сведения об украинцах, молда-
ванах, армянах, цыганах. 

1611. Кеппен П.И. Археологические и топографические поездки на берегу 
Южного Крыма // ОВ. 1834. № 5. 17 янв. 

Очерк. Описание научных поездок по предгорьям и горному Крыму. Алушта, 
Гурзуф, Алупка, Балаклава, Херсонес, Инкерман, Симферополь и др. Ист., архе-
ол., топогр. и этногр. сведения о регионе. Первая попытка каталогизации крым-
ских древностей.

1612. Кесслер К.Ф. Путешествие с зоологической целью к северному берегу 
Черного моря и в Крым в 1858 году. Киев: Унив. тип., 1860. 248 с.

Путевые очерки. Описано научное путешествие к северному берегу Черного 
моря и в Крым. Дорога. Путевые впечатления. Города, их местоположение, жизнь 
местного населения. Рыбная ловля. Виды рыб. Птицы. 

Маршрут путешествия по северным берегам Черного моря: Одесса – Аккер-
ман – Николаев – Херсон – Очаков – Берислав. Маршрут путешествия по Таври-
ческому п-ову: Симферополь – Евпатория – Севастополь – Судак.

1613. Корф Б.А. Пребывание в Крыму // СО. 1834. Ч. 163. Т. 41. № 4. С. 249–262. 
Воспоминания. Посещение Феодосии, Керчи, Евпатории, Сакских грязей.
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1614. Кривенко В.С. Ялта // Кривенко В.С. На окраинах. [СПб.]: Тип.  
А.С. Суворина, 1902. С. 3–52.

Путевые очерки. Поездка по ж. д. в Севастополь, из Севастополя в Ялту; 
Байдарские ворота; Южно-бережная ж. д.; крымские типы, попутчики. Ялта, ее 
окрест.; курортное лечение и пр.

1615. Куторга С.С. Отрывки из путешествия в Крым 1833 года // ЖМВД. 1834. 
Ч. 1. № 1. С. 81–90.

Путевые заметки. Путешествие по Крыму. Подробнее о Севастополе. Разва-
лины Херсонеса.

1616. Левашов А. [Путевые записки] // МТ. 1829. Ч. 28. № 16. С. 493–500 (под 
загл.: Прогулка на Чатырдаг).

Путевые записки. 1829–1830 гг. Прогулка в горы. Чатыр-Даг. Характер мест-
ности. Описание пещер.

1617. Левашов А. [Путевые записки] // МТ. 1830. Ч. 35. № 20. С. 487–498 (под 
загл.: Кизиль-Кобо и Яни-Сала).

Записки. Посещение Красной пещеры – Кизиль-Коба, описание. С. Яни-Сала 
(Бахчисарайский р-н), местное население.

1618. Леонтович А.С. Журнал плавания по Черному морю Черноморско-
го флота гардемарина Аполлона Леонтовича. 1828 г. [Предисл. А. Короткова] //  
МС. 1904. Т. 322. № 4. С. 6–24. 

Путевой журнал. Подневные записи о плавании в 1828 г. на бриге «Орфей». 
Бытовые эпизоды. Описание достопримечательностей ряда городов: Одессы, Се-
вастополя и др.

1619. Лендер Н. Черное море и Кавказ: (Очерки Южного моря и Юга России). 
Изд. 2-е, значительно дополненное. СПб.: Изд. А.С. Суворина, 1904. 353 с.

Путевые очерки. Поездка по югу России: р. Днепр, Херсон, Евпатория, Крым, 
Феодосия, Азовское море, Керчь, Одесса, Скадовск, Севастополь, Новороссийск, 
Черное море, Батум, Закавказская дорога, Грузия, Бессарабия, Аккерман, Киши-
нев. Путевые впечатления. Экономические, соц. и экологические проблемы по-
сещенных мест.

1620. Лопухин А.П. День в Ливадии: (Из воспоминаний о поездке в Ливадию, 
к месту кончины в Бозе почившего царя-миротворца). СПб.: Тип. А.П. Лопухина, 
1897. 30 с.

Воспоминания. Поездка в авг. 1895 г. от Севастополя до Ялты. Байдарские во-
рота. Население и достопримечательности Ялты. Дворцы в Ливадии. Большая Ли-
вадийская церковь.

1621. максимович м.А. Письма о Киеве и воспоминания о Тавриде. СПб.: 
Тип. А. Траншеля, 1871. 156 с.

Мемуары. 1834–1868 гг. Воспоминания в форме писем к М.П. Погодину, 
П.А. Вяземскому, П.Г. Лебединцеву. Ист. места и достопримечательности Киева. 
Встреча с Н.В. Гоголем весной 1835 г. Еп. Иннокентий (И.А. Борисов) в бытность 
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его ректором Киевской духовной академии, пребывание с ним на отдыхе в Крыму. 
Посещение достопримечательных мест Южного берега Крыма весной 1836 г. 

1622. манштейн К.Г. Описание дворца Хана Крымского и столичного его го-
рода Бахчисарая, учиненное по приказу графа Миниха капитаном Манштейном // 
ОЗ. 1824. Ч. 19. № 51. С. 76–83.

Очерк. Сведения о продвижении российского экспедиционного корпуса к сто-
лице Крымского ханства. Подробное описание ханского дворца в Бахчисарае.

1623. маркевич А.И. Поездка в г. Старый Крым // ИТУАК. 1888. № 6. С. 64–77.
Очерк. История г. Старый Крым, его местоположение и достопримечательно-

сти. Археол. раскопки.
1624. маркевич А.И. Экскурсия на гору Бакла и в дер. Мангуш // ИТУАК. 

1889. № 8. С. 108–113.
Очерк. Подъем на гору и осмотр пещер. Археол. находки в деревне.
1625. маркевич А.И. Экскурсия на Мангуп // ИТУАК. 1890.  № 9. С. 101–107.
Очерк. Археол. раскопки. Подъем на гору Мангуп. Осмотр древней пещерной 

церкви.

1626. марков Е.Л. Поездка в древний Сурож: (Из Крымских впечатлений) // 
ОЗ. 1871. Т. 195. № 3. 

Фрагменты путевых записок. См. ниже «Очерки Крыма».
1627. марков Е.Л. Очерки Крыма: (Картины крымской жизни, природы  

и истории). СПб.: Тип. К.Н. Плотникова, 1872. 508 с. На обл. год изд. 1873; Изд. 
2-е. СПб.; М.: Т-во М.О. Вольф, 1884. 596 с.; М.: Т-во М.О. Вольф, 1902. 520 с.; 
СПб.; М.: Т-во М.О. Вольф, 1904. 520 с. 

Очерки. Путь в Крым из Москвы через Малороссию. Этногр. сведения о мало-
россах, татарах и других народностях. Малороссийские и крымские ландшафты. 
Бахчисарай – Чуфут-Кале – Иосафатова дол. – Севастополь – Херсонес – Пещеры 
Чатырдага – Инкерман – Древности Сурожа – Южный берег – Пещерные города 
Крыма – Судак – Ливадия – Ялта – Гурзуф.

1628. марков Е.Л. Пещерные города Крыма // ВЕ. 1872. Т. 3. Кн. 6.  
С. 654–684; 1872. Т. 4. Кн. 7. 

1629. морозова-Попова Е.м. Картинки Крыма // ЗКГК. 1909. № 3. С. 180–202.
Путевые заметки. Поездка по Крыму в июне 1908 г. Достопримечательности 

Севастополя и его окрест. Пешеходная экскурсия в Ялту. Поездка на Ай-Петри. 
Вдп. Учан-Су, Гурзуф.

1630. морокин А.Ф. Поездка в Крым. М.: Унив. тип., 1901. 62 с. 
Путевой дневник. Поездка в окт. 1898 г. от Вичуга Кинешемского уезда Ко-

стромской губ. до Севастополя. Достопримечательности Севастополя, Херсонеса, 
Ялты, Гурзуфа и Алушты. Дорожные впечатления.

1631. морокин А.Ф. Поездка в Крым и Константинополь. М.: Унив. тип., 
1907. 43 с.

Путевой дневник. Подневные записи пути от Москвы до Севастополя осенью 
1906 г. Достопримечательности Севастополя, Ялты, Гурзуфа, Одессы.
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1632. муравьев-Апостол И.м. Путешествие по Тавриде в 1820 году. СПб.: 
Печ. в тип., состоящей при особенной канцелярии Министерства внутренних дел, 
1823. 337 с.

Путевой дневник в эпистолярной форме. Маршрут путешествия: Одесса – 
Перекоп – Саблы. Поездки в Севастополь, Балаклаву, на Южный берег Крыма  
(от Алушты до Кикенеиза) – Судак – Старый Крым – Феодосия – Керчь – Бахчи-
сарай. Сведения по археологии, о флоре и фауне Крыма, характерные подробно-
сти городской, сельской и монастырской жизни, колоритные описания восточных 
обычаев. 

1633. мурзакевич Н. Поездка в Крым в 1836 году // ЖМНП. 1837. № 3.  
Отд. 4. С. 625–691.

Путевой очерк. Евпатория. Симферополь. Бахчисарай. Ханский дворец. Опи-
сание татарской академии (Медресе). Чуфут-Кале. Мангуп-Кале. Севастополь. 
Развалины нового Херсона и древнего Херсонеса. Инкерман. Монастырь св. Геор-
гия. Балаклава. Ялта. Феодосия. Керчь. Античные древности. Быт и религиозные 
обряды крымских татар. 

1634. Надеждин Н.И. Письмо Н.И. Надеждина к Ю.Н. Бартеневу // РА. 1864. 
Т. 1. С. 28–31.

Письмо. Частное письмо Н.И. Надеждина, содержащее описание впечатлений 
от пребывания в Крыму. Подробно о Южном береге Крыма: Керчь, Инкерман, 
Алупка, Ялта.

1635. Нассау-Зиген К.-Г. Императрица Екатерина II в Крыму. 1787 г.: (Отрыв-
ки из дневника). [Публ. В. В. Т.] // PС. 1893. Т. 80. № 11. С. 286–309. 

Дневник. Описание маршрута, официальных приемов и встреч во время путе-
шествия. Бахчисарай, Инкерман, Севастополь, Старый Крым, Феодосия. Характе-
ристика Екатерины II, ее окружения. 

1636. Несколько дней в Крыму: (Отрывок из путевых записок) // МТ. 1830.  
Ч. 32. № 8. С. 397–419. В конце текста: Н. М... р.

Путевые записки. 1830 г. Быт и нравы крымских татар. Виноделие. Бахчиса-
рай. Ханский дворец. Статистические данные о населении и хоз-ве Бахчисарая.

1637. Несколько слов о Крыме: (Из путешествия офицера) // СО. 1840. Т. 6.  
№ 21/22. С. 436–467.

Путевые записки. 1840 г. Описание пути от Бахчисарая до Байдарской дол. Быт 
и нравы крымских татар.

1638. Никольский Н.П. Доклад об экскурсии на гору Мангуп-Кале //  
ЗОСХЮР. 1893. № 2. Отд. 2. С. 27–43. 

Путевой очерк. Крымская поездка. Гора и пещерный г. Мангуп-Кале.

1639. Нилидин А.Н. Силуэты Крыма: (Из путевой книжки). СПб., 1884. С. 242.
Путевые очерки. Поездка по Крыму: Евпатория, Севастополь, Балаклава, Бай-

дары, Лимены, Алупка, пер. через Яйлу, Южный берег, Ялта. Впечатления от при-
роды, достопримечательности, курортные лечебные возможности Крыма.
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1640. Нилус А. Экскурсия, совершенная Симферопольской гимназией в пе-
щеру Кизил-Коба, на вершину Чатырдага и к источнику Салгира. Симферополь, 
1886. 40 с.

Путевые записи / отчет. Экскурсия учеников Симферопольской мужской 
гимназии в горы. Осмотр пещщ. Кизил-Коба (Красных пещщ.), подземной реки, 
поход через Ангарский пер. к вершине Чатыр-Дага, осмотр истоков р. Салгир на 
склонах Чатыр-Дага (слияние рр. Ангары и Кизилкобинки). 

1641. Отрывок из письма с развалин Севастополя // МС. 1856. Т. XXIV. № 10. 
С. 19–29. 

Путевые заметки. Осмотр Севастополя и окрест. Разрушения. Поведение ар-
мий. Настроения населения.

1642. Отрывок из путешествия по Крыму // СО. 1817. Ч. 36. № 8. С. 41–51;  
Ч. 38. № 25. С. 210–222. В конце текста: Д... Б... 

Путевые очерки. 1816 г. Путь от Херсона до Симферополя. Чуфут-Кале. Рели-
гия караимов. Перекоп. Перекопские соляные озз. Быт и нравы крымских татар.

1643. Павловский Е.Н. Поездка в пещеры Кизиль-Коба // ЛП. 1914. № 10.  
С. 293–303.

Очерк. Дорога из Симферополя до пещщ. Кизил-Коба. Берега р. Салгир. Пано-
рама Яйлы. Пещщ.

1644. Палимпсестов И. Возрождающийся Севастополь: (Путевые наброски) // 
РВ. 1885. Т. 176. № 3. С. 198–218.  

1645. Палимпсестов И. Возрождающийся Севастополь: (Путевые наброски) // 
РВ. 1885. Т. 177. № 5. С. 356–385. 

Путевые записки. Прогулки по Севастополю, описание его истории и совре-
менности (реконструкция города).

1646. Паллас П.С. Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным 
наместничествам Русского государства / пер. с нем.; отв. ред. Б.В. Левшин; сост. 
Н.К. Ткачёва. М.: Наука, 1999. 246 с. Первая полная публикация. Об истории пере-
водов и фрагм. публ. см. вступит статью издания.

Путевые очерки. Энциклопедическое описание Крыма и прилегающих к нему 
земель: Тамани и юга Новороссии во время путешествия / экспедиции с окт. 1793 
по 14 сент. 1794 г. Маршрут: Берда – Перекоп – Симферополь (Ак-Мечеть)  – Бахчи-
сарай – Джуфут – Севастополь (Ахтиар) – Херсонес – Чоргуны – Крымские горы  – 
Балаклава – Южный берег Крыма: Алупка, Ялта, Алушта – Чатыр-даг – восточная 
часть Крымских гор – Судаг – п-ов Босфор (Карасубазар, Старый Крым, Феодосия 
(Кафа), Керчь – п-ов Тамань: Таманский зал., Темрюкский лиман  – Керчь  – Коз-
лов  – Перекоп – Херсон – Николаев – Елисаветград – Полтава – Петербург.

1647. Пассек В.В. Отрывки из путешествия по Крыму // Очерки России: на-
учно-популярный сборник по истории, археологии, этнографии: В 5 кн. М.: Тип. 
Н. Степанов, 1840. Кн. 2. С. 151–176; Кн. 4. С. 97–120.

Путевые заметки. Характер местности. Бахчисарайский дворец. Мангуп-Ка-
ле. Описание пещер. Ист. сведения о Крыме.
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1648. Перевощиков Д.м. Поездка из Петербурга в Крым и обратно // С. 1853. 
Т. 37. № 1. С. 1–38.

Путевой очерк. 1852 г. Описание путешествия. Москва. Екатеринослав. Города 
Крыма: Ореанда, Ялта, Енисала, Кучук-Учень, Симферополь.

1649. Петров П.Г. Крымские пещеры «Иэль-Хоба» и «Харанлых-Хоба».  
М.: Типолит. т-ва Кушнерев и К°, 1911. 30 с.

Путевой дневник. Подневные записи экскурсии 8 апр. – 30 сент. 1910 г. Татар-
ская д. Кизил-Хоба. Место рождения р. Су-Учхан. Тропа к пещерам. Первая полу-
инструментальная съемка пещер, их животный мир.

1650. Петров П.Г. Два дня на Караби-Яйле // ЗККГК. 1912. № 3/4. С. 3–26.  
То же. Отд. отт. Одесса, 1913. 

Путевой очерк. Окт. 1910 г. Осмотр и описание пещщ.: Кегирджин-Хоба, Ма-
мут-Хоба, Аджи-Хоба, Кыльсычик, Каран-Хоба, Кизил-Хоба, Бузлук-Хоба, Кара-
Тау. Спуск с Кара-Катык.

1651. Погодин А. Севастополь и его окрестности: (Из записной книжки ту-
риста) // Зв. 1889. № 31. С. 663–667; № 32. С. 686–687; № 33. С. 707–711; № 34. 
С. 727–731; № 35. С. 747–751; № 36. С. 779–781.

Путевые записки. 1888 г. Путь из Петербурга в Крым. Местоположение, ули-
цы и здания Севастополя. Памятники Крымской войны. Окрест. города: Братское 
кладбище, Херсонесский и Георгиевский монастыри, Инкерман, Балаклава, Бель-
бекская дол.

1652. Поденная записка путешествия его сиятельства князя Василья Ми-
хайловича Долгорукова в Крымский полуостров, во время кампании 1773 года //  
ЗООИД. Т. VIII. 1872. С. 182–187.

Официальный путевой журнал. Подневные записи. Официальная поездка кн. 
В.М. Долгорукова в Крым 10–23 июля 1773 г. с целью инспектирования войск 
и заключения с крымским ханом договора, определявшего независимость Кры-
ма от Турции под покровительством России. Маршрут поездки: Перекоп, Кафа 
(Феодосия), Балаклава, Бахчисарай, Херсон. Торжественные приемы в частях  
и соединениях русских войск в Балаклаве и Перекопской креп. Встреча с ханом  
в Бахчисарае. Заметки о достопримечательностях края.

1653. Подъем на Ай-Петри // ЗККГК. 1910. № 1. С. 45–47. 
Дневник. 17 июня 1909 г. Трудности первого восхождения на гору Ай-Петри. 

1654. Поездка из Ялты в Косьмодалшанский монастырь и в Бахчисарай // 
ЗКГК. 1897. № 3. С. 10–15; № 5/6. С. 28–33; № 7/8. С. 7–18. В конце текста: М.В.И.

Очерк. Описаны дорожные впечатления поездки в июле 1896 г. Алушта и Бах-
чисарай. Р. Альма. Горы Чатыр-Даг, Черная, Чуфут-Кале. Скала Шишко. Рельеф 
местности, природа. 

1655. Попов А.Н. Поездка с учениками Симферопольской гимназии для ос-
мотра достопримечательностей в г. Севастополе и его окрестностях (28, 29, 30  
и 31 августа 1886 г.). Симферополь: Таврическая губерн. тип., 1886. 36 с. 

В каждой из этих экскурсий участвовали все ученики 6, 7 и 8 классов муж-
ской гимназии, а также все её преподаватели, общее количество экскурсантов 
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составляло около 100 человек, продолжительность экскурсий составляла от 4-х 
до 8-ми дней. По результатам публиковались отчеты о проведении экскурсий 
(газета «Таврические губернские ведомости», отдельные издания), включавшие 
фрагменты записей впечатлений учеников, сообщения об истории, ценности ос-
мотренных достопримечательностей, этногр. сведения, экскурсия описывалась по 
дням («Первый день экскурсии» и т.д.). Предполагалось использовать материалы 
впоследствии как путеводитель для будущих экскурсантов.

Отчет об экскурсии. Маршрут экскурсии: пещерные храмы Инкермана, Хер-
сонес, военный музей в Севастополе, Малахов курган, храм адмиралов (Влади-
мирский собор), Братское кладбище.

1656. Попов А.Н. Первая учебная экскурсия Симферопольской мужской гим-
назии. Севастополь и его окрест.: (Инкерман, Херсонес, Балаклава, Георгиевский 
монастырь, Малахов курган). Симферополь: Таврическая губерн. тип., 1888. 205 с.

Отчет об экскурсии. Пещерные храмы Инкермана, Херсонес, военный музей 
в Севастополе, Малахов курган, храм адмиралов (Владимирский собор), Братское 
кладбище.

1657. Попов А.Н. Вторая учебная экскурсия Симферопольской мужской гим-
назии в Бахчисарай и его окресности. Симферополь: Таврическая губернская 
тип., 1889. 170 с.

Отчет об экскурсии. Бахчисарай (подробное описание дворца и окрест.), 
Успенский скит, Чуфут-Кале, Тепе-Кермен, Качи-Кальон, Мангуп-Кале, Черкес-
Кермен, Эски-Кермен, креп. Сюрень.

1658. Попов А.Н. Третья учебная экскурсия Симферопольской мужской гим-
назии: (Симферополь и его окрестности). [Сост. Ф.Ф. Лашков]. Симферополь, 
1890. 250 с.

Сборник-отчет. Осмотр достопримечательностей Симферополя, включая го-
родище Неаполь Скифский, казенное имение «Салгирка».

1659. Потанин Г.Н. Крымские письма сибиряка (1876) // Литературное на-
следство Сибири. 1986. Т. 7. С. 182–206.

Очерки. Лето 1875 г. в качестве ассистента проф. А.А. Иностранцева Г.Н. По-
танин провел в Крыму, участвуя в обследовании условий водоснабжения царских 
имений Ореанды и Ливадии. Из Крыма обратно он поехал через Керчь, Новочер-
каск, Ростов-на-Дону. Поездка была использована как своеобразная этногр. экс-
курсия и для сбора материалов о поземельной общине. 

Дневниковые записи во время пребывания в Крыму, предназначенные для пу-
бликации в иркутской газете «Сибирь» (1875). Ялта, Бахчисарай, Алупка, Керчь, 
их достопримечательности. Поездка в горы. Сравнение крымской и сибирской 
природы.

1660. Приезд в Бахчисарай: (Увеселения и обычаи татарок) // Очерки Рос-
сии: научно-популярный сборник по истории, археологии, этнографии: В 5 кн.  
М.: Тип. Н. Степанов, 1840. Кн. 3. СПб., 1840. С. 197–220. 

Путевой очерк. Поездка в Бахчисарай. Бахчисарайский дворец. Быт и нравы 
татар.
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1661. Путевые заметки по поездке на наш Юг, на Кавказ и за границу //  
ОЖ. 1910. № 237. С. 2049–2051; № 238. С. 2067–2068. Перед текстом: Б.

Путевые заметки. Осень 1909 г. Поездка в Крым и на Кавказ. Дорожные впе-
чатления, достопримечательности мест. Ялта. Тифлис. Дорога в Лагодехи.

1662. Путевые заметки о северных уездах Таврической губернии // С. 1855.  
Т. 50. № 4. С. 202–222. В конце текста: И. П.

Путевые заметки. 1853 г. Описание пути. Характер местности. Перекоп. Бер-
дянск. Феодосия. Приводятся ист. сведения о Крыме.

1663. Путевые заметки в Крыму // ЖЧВВУЗ. 1857. Т. 129. № 514. С. 183–203; 
№ 515. С. 310–329. 

Путевые заметки. 1856 г. Бахчисарай. Ханский дворец. Описание Успенского 
скита. Чуфут-Кале. Хоз-во, быт и нравы крымских татар, евреев и караимов.

1664. Путешествие в Феодосию, в четырех письмах // ВЕ. 1880. Т. 3. Кн. 5.  
С. 141–175. В конце текста: Л.Н.

Письма / путевые заметки. Поездка 1879 г. на лечение. Крым, Севастополь, 
плавание по Черному морю, Феодосия, Ялта. 

1665. Сафонов С.В. Поездка к восточным берегам Черного моря на корвете 
«Ифигения» в 1836 году. Одесса: Гор. тип., 1837. 73 с.

Путевые очерки. Путешествие из Керчи в Ялту. Характер мест. Военные укре-
пления. Анапа. Суджук-Кале. Геленджик. Адлер. Гагра. Пицунда. Сухум-Кале. 
Редут-Кале. Бомборы. Быт и нравы черкесов и абхазцев.

1666. Сафонов С.В. Описание пребывания императорской фамилии в Крыму 
в сентябре 1837 г. Одесса: Гор. тип., 1840. 84 с. То же. Изд. 2-е. Одесса: Гор. тип., 
1840. 83 с. 

Путевой дневник. Церемонии, встречи и занятия императорской семьи. Пере-
чень сопровождающих лиц. Характеристика городов. Бахчисарай и Севастополь. 
Сведения о восстановлении Бахчисарайского дворца. Успенский горный мона-
стырь в Чуфут-Кале. Южный берег Крыма. Переименование Ялты из местечка  
в город. Таврическая губ. выставка. Дворец М.С. Воронцова в Алупке. 

1667. Свиньин П.П. Керчь, древняя Пантикапея: (Из живописного путешествия 
по России издателя «Отечественных записок») // ОЗ. 1828. Ч. 34. № 96. С. 3–31.

Путевой очерк. 1825 г. Описание города и античных древностей. Креп. Ени-
каль. 

1668. Свиньин П.П. Картины России и быт разноплеменных ея народов, из 
путешествий П.П. Свиньина. Ч. 1. СПб.: [б. и.], 1839. С. 320–389.

Очерки / путевые записки. Наиболее яркие моменты путешествия по Кры-
му, связанные с пребыванием в Керчи и Бахчисарае, были переработаны и из-
даны. Ист., статистические справки, описания городов и ист. памятников, очер-
ки истории изучения разных р-нов Крыма. Этногр. зарисовки: крымские татары, 
крымские греки, цыгане. 
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1669. Свищев Е. Из Бахчисарая в Ялту горными тропами // ЕиГ. М., 1906.  
№ 7. С. 56–57.

Путевой очерк. Климат, рельеф, природа региона. 
1670. Свищев Е. Полуденная Таврида: (Путевые заметки). Симферополь: 

Тавр. губ. тип., 1907. VI, 147, III с. То же. «Суворовская» образовательная экскур-
сия воспитанников Симферопольского Императора Николая II реального учили-
ща. Отт. из № 8 журнала ЕиГ за 1900 г. М., 1900. 

Путевые заметки. Подробное описание «суворовской» экскурсии учащихся 
Симферопольского реального училища по суворовским местам Крыма. Маршрут 
экскурсии: Евпатория, Севастополь, Балаклава, Ялта, Гурзуф, Алушта.

1671. Сеницкий А. Поездка в Перекоп и его окрестности // ИТУАК. 1893.  
№ 19. С. 101–104.

Очерк. Поездка в Перекоп. Крепость и окрест. города. 

1672. Сенявин Д.Н. Путешествие императрицы Екатерины II в Тавриду //  
МС. 1855. Т. XV. № 4. С. 144–145. 

Очерк. Путешествие в Крым Екатерины II, свидетелем которого был автор. 

1673. Сидоров В.м. Окольной дорогой: (Путевые заметки и впечатления). 
СПб.: Тип. А. Катанского и К°, 1891. 338 с. 

Путевые заметки. Конец 1880-х гг. Поездка в Екатеринославскую губ. через 
Прибалтику и Белоруссию. Рига, Вильна, Гомель, Киев, их достопримечательно-
сти и население. Киево-Печерская лавра. Плавание из Одессы в Константинополь. 
Возвращение в Севастополь. Памятники Крымской войны в Севастополе. Окрест. 
города: Херсонес, Георгиевский монастырь, Инкерман. Симферополь. Южный бе-
рег Крыма. Поездка по Екатеринославской губ. Днепровские порр. Екатеринослав. 

1674. Сидоров В.м. По России: (Путевые заметки и впечатления): В 2 т. СПб.: 
Тип. А. Катанскаго, 1894–1897.

Волга: от Валдая до Каспия. 1894. II, V, 360, [5] с.
Кавказ и Крым: практические сведения для туриста. 1897. III, 675, [5] с.

1675. Соколов Д. Описание его путешествия по Крыму. Одесса, 1869. 244 с. 
1676. Соколов Д. Прогулка по Крыму с целью ознакомить с ним. Одесса:  

Тип. Л. Нитче, 1869. 200 с.
Путеводитель / путевые записки. Маршрут путешествия по достоприме-

чательным местам Крыма с описанием городов Южного берега, особенностей, 
истории мест, советами путешественникам и отдыхающим, изложением впечат-
лений. Подробно о Саки, Евпатории.

1677. Соловьев В.Н. По русской Ривьере: (Отрывки из записной книжки). Ка-
зань: Типолит. Перова, 1898. 57 с. То же. Соловьев В.Н. Посмертный сборник. 
СПб., 1901. 61 с.

Путевой дневник. Путешествие по Крыму в сент. 1898 г. Начальная точка марш-
рута – Бахчисарай. Дорога от Бахчисарая до Севастополя. Бельбекское ущелье, 
достопримечательности Севастополя. Байдарские ворота. Ялта. Гурзуф. Алушта. 
Ай-Петри. Вдп. Учан-Су.
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1678. Спасский Г.И. Корсунский старообрядческий монастырь на Днепре: 
(Из «Путевых записок о Крыме и его окрестностях») // ОЗ. 1847. Т. 55. № 12.  
С. 124–127. 

Путевые записки. Вторая пол. 1840-х гг. Описание монастыря и его достопри-
мечательностей. 

1679. Спасский Г.И. Евпатория: (Из «Путевых записок о Крыме») // ОЗ. 1850. 
Т. 73. № 11. С. 9–24. 

Путевые записки. 1849 г. Описание города. Быт, нравы и религиозные обряды 
крымских татар, армян, евреев и караимов. Пром-сть и торговля. Ист. сведения  
и статистические данные о населении. 

1680. Старьян. Ялта: (Пути и нравы). Одесса, 1913. 38 с. 
Путевой очерк. Ялта, ее окрест., быт и нравы жителей.

1681. Студенческая экскурсия в Крым: (Из дневника экскурсанта) // ЗКГК. 
1898. № 9/10. С. 6–20. В конце текста: М.В. 

Путевой дневник. Июнь 1898 г. Севастополь и его окрест. Балаклава. Мангуп-
Кале. Бахчисарай (моление дервишей). Чуфут-Кале. Ай-Петри. Алупка. Верхняя 
Массандра. Гурзуф. Никитский сад. Ливадия. Ореанда.

1582. Сумароков П.И. Путешествие по всему Крыму и Бессарабии с историче-
ским и топографическим описанием всех мест (1799). М.: Унив. тип., 1800. 250 с.

Записки о путешествии. В течение трёх месяцев путешественник посещает 
Миргород, Перекоп, Керчь, Бахчисарай, Очаков и пр. Путевые впечатления со-
единяются с развернутыми описаниями православных храмов, турецких мечетей 
и еврейских служб. Текст по типу близок к «Сентиментальному путешествию»  
Л. Стерна.

1683. Сумароков П.И. Досуги крымского судьи, или Второе путешествие  
в Тавриду Павла Сумарокова. Ч. 1. СПб., 1803. 226 с.

Записки о путешествии. Путь из Петербурга в Крым по маршруту Новгород, 
Москва, Калуга, Орел, Курск, Белгород, Харьков, Полтава, Новороссийск, Пере-
коп, Бахчисарай, Севастополь, Балаклава, Георгиевский монастырь, Инкерман. 
Записки содержат этногр., геополитические, ист., экономические, культурологи-
ческие и климатические сведения. Описаны также основные достопримечатель-
ности п-ова.

1684. Сумароков П.И. Досуги крымского судьи, или Второе путешествие  
в Тавриду Павла Сумарокова. Ч. 2. СПб., 1805. 244 с.

Записки о путешествии. Впечатления от поездок по Крымскому п-ову: 
Байдары, Качи Кальон, Черкес-Кермен, гора Чатыр-Даг, Карасубазар, Старый 
Крым, Феодосия (Кафа), Керчь, Тамань, Фанагория, Форос, Алупка, Алушта, 
Ялта, Гурзуф.

1685. Сунгуров Ф. Уголок Тавриды: (Воспоминания об Алупке). Ялта: Тип. 
Труд, 1909. 29 с.

Воспоминания. Дорога в 1899 г. от Севастополя до Алупки. Характер местно-
сти, природные впечатления. Местное население. Гора Ай-Петри.
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1686. Таранец А. По южному берегу Крыма: (Впечатления былой поездки) // 
ПрД. 1914. Кн. 6. С. 2–32.

Путевые очерки. Поездка в нач. 1900-х гг. по маршруту: Полтава, Севастополь, 
Инкерман, Херсонес, Балаклаво-Георгиевский монастырь, Ялта, Ореанда, Алуп-
ка, Симеиз, Гурзуф, Суук-Су, Феодосия.

1687. Тимохович С.я. Путевые заметки и жизнь на южном берегу Крыма  
в Симеизе: (Выдержки, для моих родных и хороших знакомых, из писем моих  
к отцу). Калуга: Тип. губерн. правления, 1885. 34 с.

Воспоминания в форме писем. Поездка в 1880-х гг. в Крым для лечения. Сева-
стополь и его окрест. Братское кладбище. Георгиевский и Херсонесский монасты-
ри. Путь в Симеиз через Байдарские ворота. Поездки в Алупку, Ялту, Ореанду, на 
Ай-Петри. Местное татарское население, его быт, одежда, обычаи. Виноградар-
ство в Крыму.

1688. Третьякова В.Н. В земном раю: (Дорожные записки путешествия моего 
с мужем. Крым, сентябрь 1870 г.) / публ. и коммент. Т. Кафтановой // Крымский 
альбом 2002: Историко-краеведческий и литературно-художественный альманах / 
ред.-изд. Д. Лосев. Феодосия; М.: Издат. дом Коктебель, 2003. Вып. 7. С. 89–108. 

Путевые записки / дневник. Первое совместное путешествия молодых  
П.М. и В.Н. Третьяковых. Впечатления от путешествия по Крыму: Таганрог, Бер-
дянск, Керчь, Ялта, Севастополь. Климат и природа региона, достопримечатель-
ности: Инкерман, Ливадия, Орианда, Малахов курган и др.

1689. Три дня в Севастополе // МЕЖ. 1902. № 8. С. 543–551; № 9. С. 607–611.
Путевой очерк. Путь из Петербурга в Крым, предположительно в 1901 г. Сева-

стополь: облик, ист. памятники, казармы флотского экипажа. Графская пристань. 
Южная, Корабельная и Карантинная бухх. Дорога до Херсонеса. Осмотр Херсо-
несского Благовещенского монастыря. Переезд в Ялту.

1690. Туровский Н.Ф. Дневник поездки по России в 1841 г. [Сообщ. А.А. Го-
ломбиевский] // РС. 1913. Т. 155. № 9. С. 492–528. 

Воспоминания. Служебная поездка по южным губ., Северному Кавказу и Кры-
му. Описание городов Новочеркасск, Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, Нахи-
чевань, Ростов-на-Дону, Таганрог, Керчь, Феодосия, Херсон, Одесса, Кишинев, 
Киев и др. Сведения об их истории и экономике. Быт и нравы населения. Описа-
ние похорон М.Ю. Лермонтова в Пятигорске.

1691. [Тюменев И.] На южном берегу: (Путевые наброски) // ИВ. 1905.  
Т. CII. Нояб. С. 654–691. Дек. С. 998–1036. В конце текста: Тюменев И.

Путевые заметки. Поездка в Крым, его природа и достопримечательности. 
Алупка, Ялта, Алушта, Судак.

1692. Филиппов Н.Н. Поездка по берегам Азовского моря летом 1856 г. //  
МС. 1857. Т. 29. № 6. С. 207–260; Т. 30. № 7. С. 1–52; № 8. С. 217–244; Т. 31. № 10. 
С. 169–205. То же. Отд. отт. СПб.,1857. 

Путевые очерки. Севастополь. Керчь и ее окрест. Екатеринодар. Их население, 
экономика, торговля, сел. хоз-во. Железнорудная и каменноугольная пром-сть. 
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Подробно о рыболовстве и переработке рыбы. Геология Керченского и Таманско-
го п-ова. Описание вулканов. Быт и нравы русских, украинцев и донских казаков. 
Казаки-пластуны (по рассказам наказного атамана Черноморского войска). Набе-
ги черкесов. Статистические данные о торговле, рыболовстве, сел. хоз-ве и насе-
лении края; тексты казачьих песен. 

1693. Филиппов С.Н. По Крыму: (Отражения). М.: Тип. А. Левенсон и К°, 
1889. 469 с.

Путевые очерки. Поездка по Крыму. В основном описание Алушты и окрест.

1694. Храневич К.И. По делам мелкого кредита: (Путевые наблюдения) //  
ИВ. 1906. Т. 106. № 10. С. 195–212. 

Путевые очерки. Нач. 1900-х гг. Ревизия в Таврической губ. сельских ссудо-
сберегательных товариществ: Агеевского, Ипатовского, Болыне-Крутовского, 
Кобылянского. Члены правлений. Состояние кредитного дела. «Общественные 
квартиры» – комнаты, арендованные земством для приезжих по казенным или 
общественным делам.

1695. [Храповицкий] Журнал высочайшего путешествия Её Величества Госу-
дарыни Императрицы Екатерины II, Самодержицы Всероссийской, в полуденные 
страны России в 1787 году. М.: В Унив. тип. у Н.И. Новикова, 1787. [Предполага-
емый автор]

Официальный путевой журнал. Подробно описывается весь путь Екатерины II 
во время ее путешествия в Крым в 1787 г.

1696. Ховен А., фон-дер. Несколько дней в Керчи: (Из путевых записок 1868 
года) // РВ. 1871. Т. 94. № 7. С. 273–292. 

Путевые заметки. Повседневная жизнь в Херсонесе и Керчи. 

1697. Чеглок А. Красавица Таврида. Вып. 1. Степной Крым. М.: Изд.  
К.И. Тихомирова, 1910. 113 с. 

Очерки. Дорожные впечатления с экскурсами в историю, географию, земледе-
лие, народные поверья. 

1698. Чеглок А. Красавица Таврида. Вып. II. Горный Крым. М.: Изд. К.И. Ти-
хомирова, 1910. 116 с. 

Очерки. Дорожные впечатления. Ущелья и долины Крыма, пещерные города, 
крепости.

1699. Чистяков м.Б. Из поездок по России. СПб.: Изд. Я.А. Исаков, 1867.  
406 с. 6 л. ил. 

Очерки / путевые записки. Путешествие по малоисследованным окраинам 
России. Крым, Новороссийский край, Сибирь, Кавказ, прикаспийские степи  
и приморские города. Природа мест, уклад жизни и обычаях народов – коренных 
и переселенцев (нем. колонистов, казахов, туркменов, караимов, крымских татар, 
адыгов (адехов)). 
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1700. Шереметев С.Д. В дороге. М.: Синод. тип., 1906–1907. Вып. 4. 1906. 92 с.
Путевые очерки. 1875, 1880, 1889 гг. Путешествия по Крыму (Севастополь по-

сле Крымской войны), рр. Оке, Волге, Каме и Московской губ. 

1701. Шишкина О. Заметки и воспоминания русской путешественницы по 
России в 1845 году: В 2 ч. СПб.: В тип. II-го отд. Собственной Е. И. В. Канцеля-
рии, 1848. 333 с. Т. 1. 288 с. 7 л. ил.; Т. 2. 304 с. 7 л. ил.

Путевые заметки. Описание поездки из Петербурга в Крым. Краткие сведе-
ния о городах Порхов, Великие Луки, Смоленск, Орша, Могилев, Чернигов, Киев, 
Одесса, Симферополь, Севастополь и др.; церквях и монастырях, крупных имени-
ях. Встречи и знакомства с представителями дворянства и духовенства.

1702. Шмальц И.Ф. Очерки путешествия в Крым профессора Шмальца в 1837 
году // ЖМВД. 1840. Ч. 36. № 6. С. 422–465. 

Путевые очерки. Описание путешествия. Дорожные впечатления. Сел. хоз-во 
Крыма (животноводство, скотоводство, хлебопашество, выращивание картофеля, 
виноделие).

1703. [Эренстрем И.-А.] Из исторических записок Иоанна-Альбер-
та Эренстрема. [Пер. с швед. и публ. Г.Ф. Сюннерберга и Н.С. Иваниной] //  
PС. 1893. Т. 79. № 7. С. 1–40; № 8. С. 209–267; № 9. С. 417–460; Т. 80. № 10. 
С. 38–62; № 11. С. 243–252.

Мемуары. Путешествие в Крым в свите Екатерины II; пребывание в Херсоне. 
Приезд в Петербург с дипломатическим поручением в 1809 г. Встреча с Алексан-
дром I. Путешествие в Вену через Эстляндию, Литву, Белоруссию.

1704. яковлев В.Д. Крымские очерки // СО. 1836. Ч. 176. № 14. С. 357–382.
Путевые очерки. 1835 г. Плавание по Черному морю и путешествие по Крыму. 

Бахчисарай. Ханский дворец.

См. также: 
Ч. I, разд. 1.1 (Евр. часть РИ): 24, 58, 171, 173, 175, 178, 179, 180, 282, 283, 284, 364; 
Ч. I, разд. 1.1.1 (Кавказ): 1340, 1345, 1467, 1477, 1515; 
Ч. II, разд. 2.2.2 (Западная, Центральная, Южная Азия): 3641, 3712. 

1.2. СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

1705. Абрамов Ив., Пекарский Эд. На краю Сибири: (Поездка к тунгусам) // 
СибВ. 1908. № 49–52. С. 119–135.

Путевые заметки. Описание поездки. Сбор этногр. материала о быте и фоль-
клоре тунгусов. Плавание на пароходе по рр. Лена, Алдан и Мая. Якутск, Нелькан, 
порт Аян. Рр. Олгомдо, Алдома, Уя и Тэймэй. 

1706. Августинович Ф.м. Жизнь русских и инородцев на острове Сахалине: 
(Очерк и заметки из девятимесячного дневника) // ВП. Февр. СПб., 1874. С. 42–84.

Дневник / путевые заметки. Июнь 1871 – июнь 1872 гг. Служебная поездка на 
Сахалин в составе комиссии для исследования условий работы каторжан: Никола-
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евск, пост Дуэ; характер местности, климата, условия жизни чиновников и офице-
ров, положение каторжан и поселенцев (облик, одежда, нравы гиляков / нивхов). 

1707. Августинович Ф.м. Три года в северо-восточной Сибири за полярным 
кругом // ДНР. 1880. Т. 18. № 2. С. 641–733.

Дневник / путевые записи. Служебные поездки по Якутской обл. с целью  
мед. обследования населения: Верхоянский и Алазейский хрр., Лена, Яна, Инди-
гирка. Колыма: население (якуты, тунгусы (эвенки), юкагиры, ламуты (эвены), 
чукчи); постовые стт. и посс. (Якутск, Вилюйск, Верхоянск, Среднеколымск), де-
ятельность миссионеров.

1708. Авдеева Е.А. Записки и замечания о Сибири // Авдеева Е.А. Записки  
и замечания о Сибири. М., 1837. С. 1–81.

Записки / воспоминания. Особенности быта и обычаев местных жителей, их 
занятия, жилище, торговля, развлечения, праздники (конец XVIII – нач. XIX в.).

1709. Авдеева Е.А. Поездка в Кяхту // Авдеева Е.А. Записки и замечания  
о Сибири. М., 1837. С. 82–91.

Путевые записки / воспоминания. Описывается поездка 1804 г. в Кяхту: пере-
езд через Байкал, Посольский монастырь, Верхнеудинск, Кяхта. 

1710. Авдеева Е.А. Еще отрывки из моих воспоминаний: (Иркутск) //  
СО. 1840. № 4. С. 803–817.

Воспоминания. Воспоминания об Иркутске нач. XIX в.: природа, экстраорди-
нарные явления: землетрясения 1804, 1806, 1814, 1818 гг., пожары. Поездка 1804 г. 
в Кяхту: переезд через Байкал, Посольский монастырь, Верхнеудинск, Кяхта. Ки-
тайцы, этногр. наблюдения.

1711. Авдеева Е.А. Воспоминания об Иркутске // ОЗ. 1848. Т. 59. № 8. С. 125–138.
Воспоминания о поездке в Иркутск. Описывается Иркутск последней трети 

XVIII – нач. XIX в.: окрест. города, природа, обычаи, нравы жителей, местные 
предания, население города, известные горожане (А.Е. Полевой, Г.И. Шелехов, 
А.А. Баранов, А.А. Сомов, Г.Д. Давыдов, Н.А. Хвостов).

1712. Адамович Б.В. Из походного журнала // ВС. 1904. № 9. С. 147–156;  
№ 10. С. 155–168; № 11. С. 151–170; № 12. С. 163–174; 1905. № 1. С. 158–166; 
№ 2. С. 131–140; № 3. С. 147–158; № 4. С. 126–136; № 5. С. 155–166; № 6.  
С. 145–164; № 7. С. 157–180; № 8. С. 167–186; № 9. С. 164–188; № 10. С. 165–184; 
№ 11. С. 195–210; № 12. С. 167–188; 1906. № 1. С. 161–184; № 2. С. 137–164;  
№ 3. С. 177–190; № 4. С. 201–218; № 6. С. 195–206; № 7. С. 165–174; № 8.  
С. 147–160; № 9. С. 191–210; № 10. С. 213–228; № 12. С. 233–244; 1907. № 3.  
С. 253–268; № 5. С. 215–228; № 8. С. 163–176; № 10. С. 176–191; № 12. С. 123–137; 
1908. № 5. С. 209–244; № 6. С. 221–238; № 10. С. 139–152; 1909. № 5. С. 227–240; 
№ 6. С. 181–194; № 7. С. 225–236; № 9. С. 199–212; № 10. С. 193–208; № 12.  
С. 223–236; 1910. № 5. С. 223–234; № 6. С. 197–210; № 7. С. 217–228; № 8.  
С. 161–186.

Путевые записки / дневник. 25 июня 1904 – 26 сент. 1905 гг. Впечатления во 
время следования на поезде на Дальний Восток. Иркутск, Чита, Хайлар, Харбин, 
Ляоян, Мукден, Гунчжулин, Маймакай. Подписание Портсмутского мира. Воз-
вращение в Россию. 
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1713. Адамс м.Ф. Отрывки из путешествия к Ледовитому морю для отыска-
ния мамонта // СибВ. 1820. Ч. 10. Кн. 6. С. 1–20. [Пер. с фр.] 

Путевые записки. Служебная поездка 1806 г. Пребывание в Сибири в составе 
посольства Ю.А. Головкина: поездка в Якутск к устью Лены, к месту обнаруже-
ния останков мамонта. Описание местности, местных жителей, тунгусов (эвен-
ков), их занятий, быта. 

1714. Адрианов А. Путешествие на Алтай и за Саяны // Сибирская газета 
(Томск). 1881. № 38. 15 нояб. Стлб. 1065–1069; № 39. 22 нояб. Стлб. 1094–1096;  
№ 42. 13 дек. Стлб. 1186–1191; № 43. 20 дек. Стлб. 1223–1230. То же: Киев, 1883. 
Гл. 1: Дневник путешествия. С. 13–144. 

Путевые записки / дневник. 27 мая – 12 окт. 1881 г. Подневно обработанные 
записи экспедиции, совершенной по поручению и на средства ИРГО по бассейну  
р. Томи, ее притокам Мрассу и Кандоме, по р. Бие, на оз. Телецкое, рр. Чулыш-
ман и Башкаус, через хр. к оз. Акколь, затем через Саяны в верховья Енисея и по 
Енисею до Минусинска. Дается характеристика местности, описываются красоты 
алтайской природы, растительность, животный мир, местное население, его за-
нятия, обычаи, отношение к русским. 

1715. Адрианов А.В. Путешествие члена-сотрудника А.В. Адрианова в Куз-
нецкий край // Изв. ИРГО. 1881. Т. 17. Вып. 4. С. 39–46.

Путевые записки / отчет на основе дневника (27 мая – июль 1881). Описание 
путешествия: осмотр угольных копей, р. Кондома и ее бассейн, путь к Кибезеню, 
занятия аборигенов, их быт, нравы, верования. Текст содержит рисунки. 

1716. Адрианов А.В. Кузнецкий край // ЖР. 1884. Т. 11. С. 273–302, илл.
Очерк. Первая часть очерка «Северные предгорья Алтая». Описание отрогов 

Кузнецкого Алатау. Леса Кузнецкого края Томской губ., их флора и фауна. Черне-
вые и кузнецкие татары, их быт, обычаи, промыслы и занятия, деление на роды. 
Отношения между инородцами и русскими.

1717. Адрианов А. Путешествие на Алтай и за Саяны // Сибирская газе-
та (Томск). 1884. № 8. 19 февр. Стлб. 211–214; № 10. 4 марта. Стлб. 262–266 
[Подп.: Адрианов]; № 14. 1 апр. Стлб. 371–376 [Подп.: Адрианов]; № 16. 15 апр.  
Стлб. 419–422 [Подп.: Адрианов]; № 19. 6 мая. Стлб. 493–499 [Подп.: Адрианов]; 
№ 22. 27 мая. Стлб. 567–572 [Подп.: Адрианов]; № 24. 10 июня. Стлб. 614–619 
[Подп.: Адрианов]. То же. Адрианов А.В. Путешествие на Алтай и за Саяны, со-
вершенное летом 1883 г., по поручению Императорского Русского Географиче-
ского Общества и его Западно-Сибирского отдела: (Предварит. отчет) // ЗапЗСО 
ИРГО. 1888. Кн. 8. Вып. 2. С. I–VI, 1–144; I–IX, 1–6 с. черт. То же. Отд. отт; Омск, 
1888.

Путевые дневники / отчет на основе дневника. Май – авг. 1883 г. Экспедиция  
в Кузнецкий Алатау для геол. исследования края. Путь из Томска в Минусинск. 
Раскопки курганов под Минусинском. Долл. рр. Немир, Неня. Путешествие вдоль 
рр. Томь, Мрасса и их притоков. Восхождение на гору Крлыган. Р. Абакан и ее 
притоки. Абаканский железоделательный завод. Переход через Саяны. Оз. Кара-
куль. Характеристика местности, растительный и животный мир.
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1718. [Адрианов А.В.] В далеких краях: (Отрывок из путевых заметок по Ус-
сури) // К. 1888. № 10. С. 250–256. В конце текста: А-в.

Путевые заметки. 1880-е гг. Поездка из Хабаровска во Владивосток по рр. Ус-
сури и Сунгаче. Характер берегов. Животный мир на Сунгаче. Селения местных 
жителей и казачьи ст-цы на Уссури. 

1719. Адрианов А.В. Забытые люди забытого края: (Из поездки в Нарымский 
край Томской губ.) // Рус. вед. (газета). 1889. № 9.

Путевые записки, очерк. Поездка 1889 г. Местоположение Нарымского края, 
природа, растительный и животный мир, население, его численность, этнический 
состав, промыслы, торговля; жилище местных жителей, обычаи, верования. 

1720. [Адрианов А.В.] Сибирские негативы: (Из дорожных впечатлений) // 
СибВ. 1908. № 17–18. С. 52–67; № 19–20. С. 58–70. В конце текста: А-в.

Очерк. Янв. 1908 г. Поездка в вверх по р. Томи, из Томска в Кузнецкий уезд. 
Дд. Тайменка, Поломошная, Усть-Искитим. Ст. Тайга, Судженское угольное ме-
сторождение, Анжерские копи.

1721. [Акакий] Выписка из дневника миссионера Черно-Ануйского отделения 
Алтайской духовной миссии за первые семь с половиной месяцев 1866 г. // ДЧ. 
1866. Ч. 1. № 1. С. 15–27; 1868. Ч. 3. № 9. С. 17–27.

Дневник / путевые записки. Миссионерская поездка, совершенная в янв. – дек. 
1866 г.: Абайская дол., рр. Ябаган, Катунь и ее притоки, поездка в Урсульскую 
миссию, миссионерская деятельность. 

1722. Акифьев И.Н. На далекий Север за золотом: (Из дневника кругосветно-
го путешествия 1900 г.). СПб.: Коммерч. скоропечатня Тиле преемн., 1902. 200 с. 
То же. [2-е изд.] СПб., 1904.

Путевой дневник. 18 апр. – 29 окт. 1900 г. Русско-американская экспедиция  
с целью поиска золота на Чукотском п-ове. Участники и снаряжение экспедиции. 
К.И. Богданович. Плавание на судне «Самоа» от м. К. Нома (Аляска) до Чукотско-
го п-ова. Бух. Провидения. М. Новосильцева. Колючинская губа. Чукчи: их селе-
ния, жилища, пища, одежда, болезни, занятия охотой. Меновая торговля чукчей  
с русскими и иностранцами. Плавание на военном транспорте «Якут» по Бе-
рингову морю до Петропавловска-на-Камчатке. О-в Сахалин. Александровский  
и Корсаковский посты. Администрация. Тюрьмы. Каторжные и ссыльные. Усло-
вия жизни на о-ве. Осмотр угольных копей. Владивосток.

1723. Аксенова Л.В. Шесть месяцев в сибирской тайге // РВ. 1880. Т. 145.  
№ 2. С. 735–767. 

Путевые записки. Поездка с отцом (В.М. Федорович) в 1860-х гг. по приискам 
Баргузинского края и его окрест.: Баргузин и его окрест., характеристика местно-
сти, дорога, р. Цыпа, Баунтовское оз., буряты и орочоны (эвенки), жизнь на при-
исках (Макарита, Илокопа), поездки по тайге. 
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1724. Алберт. Отрывки из путешествий г. Алберта, штаб-лекаря, бывшего ин-
спектора Тобольской врачебной управы по северной части Тобольской губернии  // 
Томск. губ. вед. (газета). 1873. № 36. 8 сент. С. 1–2; № 37. 15 сент. С. 1–2; № 38.  
22 сент. С. 2; № 39. 29 сент. С. 1–2; № 40. 6 окт. С. 2–3; № 41. 13 окт. С. 2.

Путевые заметки. Лето 1873 г. Путешествие для сантарно-гигиенического об-
следования населения округа. Воды Березовского округа. Различие языка. Почвы, 
климат. Образ жизни, жилища. Пища и одежда инородцев. Животные для езды. 
Законы и обычаи инородцев. Остяцкий язык.

1725. Александров В.А. Аргунь и Приаргунье // ВЕ. 1904. Т. 5. С. 281–310.
Путевые заметки и очерки. Поездка по Забайкалью: верховья р. Аргунь,  

оз. Далай-Нор, устье р. Уршун; Хайлар, Маньчжурия. Целью поездки была ре-
когносцировка местности. Описан рельеф местности, связанные с ней легенды, 
быт населения (забайкальские крестьяне, казаки, монгольские буряты, монголы, 
баргуты).

1726. Александров м. Воздушный тарантас, или Воспоминания о поездках 
в Восточной Сибири // Сборник историко-статистических сведений о Сибири. 
1875. Т. 1. С. 1–44. 

Мемуары / путевые очерки. Май – июнь 1827 г. Воспоминания о путешестви-
ях по Восточной Сибири в почтовом тарантасе. Сибирские купцы и торговля  
в Иркутске. Нравы и уровень культуры жителей Иркутска, купечества и военных.

1727. Александрович В.И. По Шилке и Амуру: (Из путевых воспоминаний) // 
Вит. 1907. № 5. С. 71–72; № 7. С. 102–103.

Путевые записки / воспоминания. Осень 1900 г. Передвижение отряда рус-
ских войск по рекам от Сретенска до Хабаровска. Берега Шилки. Сс. Покровское, 
Шилкино.

1728. Алексеев П.С. По сибирским рекам: (Выдержки из путевого журнала)  
I. Плавание по Лене // РВ. 1890. Т. 265. № 1. С. 225–248. 

Путевые записки / воспоминания на основе дневника. Служебная поездка в мае 
1891 г.: путешествие по Лене от ее верховьев до Якутска, условия плаванья, мест-
ные суда (паузки, шитики), природа, населенные пункты, прибрежная торговля, 
ярмарки, золотые прииски на Вилюе, якуты, их образ жизни.

1729. Алексеев П.С. Вверх по Лене в почтовой лодке: (Путевые заметки) // 
 ВЕ. 1898. Кн. 6. С. 742–765.

Путевые записки / очерк. Служебная поездка 1890-х гг.: сухопутное, водное  
и почтовое сообщение между Якутском и Иркутском, почтовые лодки, характери-
стика местности, природа, растительный и животный мир, трудности пути, спо-
собы спасения от гнуса, условия передвижения, якуты, тунгусы (эвенки), русские.

1730. Алексеев П.С. Как, бывало, езжали: (Воспоминания о проезде зимою 
из Москвы в Читу) // РВ. 1899. Т. 263. № 10. С. 593–617; Т. 264. № 11. С. 23–246;  
№ 12. С. 562–578.

Путевые записки / воспоминания. Служебная поездка нояб. 1888 – янв. 1889  гг. 
из Москвы в Читу: природа, почтовые стт., трудности путешествия во время мо-
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розов, быт населения, Тюмень, Томск и Томский ун-т, Канск, Иркутск, Верхнеу-
динск, Барабинская степь, переезд через Байкал, Яблоновский хр.

1731. Алексеев П.С. Из Читы на Амур: (Выдержки из путевого журнала) //  
РВ. 1900. Т. 268. № 8. С. 425–436.

Путевые записки. Служебная поездка в авг. 1894 г.: путешествие по Забайка-
лью, природа, казачьи ст-цы, селения русских крестьян, буряты, кочевые тунгусы 
(эвенки), поселения оседлых тунгусов, их занятия, быт, нравы, Чита и ее окрест., 
Нерчинск, городской музей, дом Бутурлиных, памятники каменного века в Забай-
калье.

1732. Алексеев П.С. По Амуру // РВ. 1900. Т. 268. № 8. С. 437–455.
Путевые записки / воспоминания. Служебная поездка 1894 г.: плаванье по 

Амуру от Сретенска до Хабаровска, природа, климат, местное население, торгов-
ля, города и селения Сретенск, Джалинда, Албазин, Благовещенск, Екатерино-
Никольск, Хабаровск, их облик, население, посещение китайской территории.

1733. Алексеев П.С. Якутск и его окрестности: (Воспоминания о поездке на 
северо-восток Сибири в 1891 г.) // Наб. 1901. № 4. С. 99–108.

Путевые записки. Служебная поездка 1891 г. в Якутск: местоположение Якут-
ска, городские постройки, музей, базар, пригородное селение Марху, занятия его 
жителей земледелием и скотоводством, климат и почвы Якутии.

1734. Алисов С.П. Край будущего: (Из впечатлений поездки в Сибирь) //  
ВЗ. 1903. № 12. С. 9–34; 1904. № 1. С. 96–116.

Путевые очерки. Нач. 1900-х гг. Челябинск. Барабинская степь. Ново-Никола-
евский пос. Красноярские столбы. С. Тулун. Иркутск (нац. и соц. состав населе-
ния, культурные учреждения). Оз. Байкал. С. Лиственичное. Култук. Петровский 
завод (могилы декабристов). Чита. Русские: быт, занятия. Буряты: геогр. и этногр. 
сведения. Бурятский дацан (храм). Буддийская духовная академия.

1735. Альберт я.И. Отрывки из путешествий г. Алберта, штаб-лекаря, быв-
шего инспектора Тобольской врачебной управы по северной части Тобольской гу-
бернии // Тобол. губ. вед. (газета). 1873. № 36. 8 сент. С. 1–2; № 37. 15 сент. С. 1–2; 
№ 38. 22 сент. С. 2; № 39. 29 сент. С. 1–2; № 40. 6 окт. С. 2–3; № 41. 13 окт. С. 2.

Путевые очерки. 1820–1830-е гг. Регулярные поездки в Обдорск и Березов. 
Воды Березовского округа. Различие языка. Почвы, климат. Образ жизни, жили-
ща. Пища и одежда инородцев. Животные для езды. Законы и обычаи инородцев. 
Остяцкий язык.

1736. Альбицкий Ф. Записки забайкальского миссионера // Ст. 1866. Т. 3. № 7. 
С. 32–43. То же. ПрИЕВ. 1866. № 8. С. 98–101; № 9. С. 111–116; № 10. С. 124–129; 
№ 11. С. 131–138.

Путевые записки / дневник. Поездка 1865 г. (апр. – июль) в Закаменское бурят-
ское ведомство. Дороги, местное население (буряты): нравы и верования, обычаи, 
отношение к православию последователей шаманизма и ламаистов.
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1737. Алякринский С. Поездка преосвященного Зосимы, епископа Киренско-
го, по обозрению церквей Нижнеудинского уезда в октябре и ноябре 1914 года // 
ПрИЕВ. 1914. № 24. С. 828–837; 1915. № 1. С. 5–13; № 2. С. 49–56; № 3. С. 89–95; 
№ 4. С. 124–132; № 5. С. 167–176; № 6. С. 220–223; № 7–8. С. 250–263; № 9.  
С. 317–326; № 10. С. 343–351; № 11. С. 375–385; № 12. С. 419–434. То же. Иркутск: 
Губерн. тип., 1915. 106 с.

Отчет о служебной поездке. Поездка 26 окт. – 10 нояб. поездом из Иркут-
ска до ст. Кимильтей, в колесных экипажах и в санях до Нижнеудинска, обратно 
до Тулуна, из Тулуна поездом до Иркутска. Дорожные впечатления. Отправление 
богослужений, ревизии церквей. Вид, убранство церквей. Сведения о времени 
постройки школ, училищ, храмов, благотворителях. Экзаменовка учеников школ  
и училищ. Посещение домов местных священнослужителей. Проведение совеща-
ния законоучителей.

1738. [Амвросий]. Письма с Алтая // ПрБ. 1894. Т. 3. № 19. С. 131–135; № 22. 
С. 310–314; 1895. Т. 1. № 5. С. 257–261; № 8. С. 412–418.

Путевые записки / очерк. Поездка из Москвы в Бийск. Дорожные впечатления, 
население, природа. Томск, Бийск. Рассказы об условиях катехизаторской дея-
тельности.

1739. Андреев С. Журнал Анадырской команды сержанта Андреева, веденный 
во время путешествия по островам Ледовитого моря // СибВест. 1823. Ч. 4. Кн. 2/3.

Путевой дневник. Март – май 1763 г. Поездка из Нижнеколымского острога на 
рр. Крестовая, Индигирка, и Медвежьи о-ва. Обстоятельства поездки, природные 
впечатления, трудности экспедиции.

1740. Аникин В.П. Отчет о командировке в Нарымский край летом 1900 года. 
[Cоч. Консерватора Зоол. музея В.П. Аникина]. Томск: Паровая типо-литография 
П.И. Макушина, 1902. 121 с. 

Научный отчет. Отчет о командировке в Нарымский край летом 1900 г. с це-
лью изучения млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб и т.д. 
Фрагментарное описание Нарыма, специфики впадения р. Кеть в Обь, замечания 
об особенности русла рек, о пригороде Нарыма «Камчатка». Освещены климат. 
условия Нарымского края, дано подробное описание его флоры и фауны с отчетом 
о количестве и разновидностях собранных экземпляров животных края.

1741. Анненкова П.Е. Воспоминания // РС. 1888. Т. 57. № 1. С. 174–198; № 2. 
С. 433–456; № 3. С. 567–604; № 4. С. 1–30; Т. 58. № 5. С. 367–381 (под загл.: Рас-
сказы Прасковьи Егоровны Анненковой). 

Воспоминания. Дорога в Сибирь. Иркутск, губ. И.Б. Цейдлер. Дорога в Читу, 
Байкал, Верхнеудинск. Жизнь в тюрьме Читы, свадьба, жены декабристов, пере-
ход в Петровский Завод.

1742. [Аноним]. Байкал зимою: (Из очерков сибиряка) // МС. 1865. Т. 81.  
№ 12. С. 189–209. 

Путевые очерки. Первая пол. 1860-х гг. Поездка из Иркутска в Посольск по 
Байкалу. Природные условия местности. Русские крестьяне и буряты. Занятия 
жителей охотой, рыболовством и другими промыслами. Беглые.
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1743. [Аноним]. Байкал летом: (Из очерков сибиряка) // МС. 1866. Т. 86. № 9. 
С. 87–119.

Путевые очерки. Первая пол. 1860-х гг. Поездка из Иркутска на о-в Ольхон 
на Байкале. Почтовые стт. Плавание по озеру. Геогр. характеристика Байкала, его 
окрест. Буряты, их занятия, обычаи, предания, вероисповедание.

1744. Аносов Н.П. Река Ингода: (Взгляд на Яблонный хребет и его отроги. 
Встреча со зверопромышленниками. Охота на солонцах) // ЗСО ИРГО. 1857.  
Кн. 5. Отд. 2. С. 5–12.

Путевые записки / воспоминания. Описывается пребывание в Забайкалье: при-
рода, геогр. и геол. наблюдения, встреча и беседа со старым охотником-старожи-
лом, быт охотников, их способы охоты.

1745. Аносов Н.П. Озеро Ханкай и его климатические особенности //  
ЗСО РГО. 1864. Кн. 2. С. 106–121. 

Путевые записки / дневник. Отрывки из дневника путешествия на оз. Ханка 
в февр. 1863 г. Природные особенности края, местное население, его занятия и 
образ жизни, русские переселенцы, военные посты, возможности судоходства по 
Амуру, природные богатства.

1746. Антропов В.И. Отрывок из путевого журнала // ЗМ (газета). Казань. 
1832. № 21. С. 118–119.

Путевые записки. Описание поездки в Красноярск. Красноярск: архитектура 
города, внутреннее устройство и убранство жилья.

1747. Апатовский. Извлечение из путевого журнала Апатовского // Иркут. губ. 
вед. (газета). 1865. № 8.

Путевой дневник. Маршрут: урочище Буталах, д. Омолок, с. Нижнеколымское, 
Ангойская креп.

1748. [Аргентов А.И.] Описание Николаевского Чаунского прихода // ЗСО 
ИРГО. 1857. № 3. С. 79–106.

Путевые записки. Поездка 1846 г. в Якутскую обл., Колымский округ: харак-
теристика местности, климат, чукчи, их образ жизни, одежда, быт, занятия, веро-
вания, фольклор.

1749. [Аргентов А.И.] Путевые записки священника-миссионера в приполяр-
ной местности // ЗСО ИРГО. 1857. № 4. С. 3–59. 

Путевые записки / воспоминания. Поездка 1843–1844 гг. из Иркутска на Чукот-
ку: описание пути и местности по дороге, состав населения, быт и нравы чукчей, 
шаманы и их обряды.

1750. Аргентов А. В деревне // ПрИЕВ. 1868. № 11. С. 157–159. 
Путевые записки. Короткая поездка в с. Колобки под Верхнеудинском в февр. 

1868 г. Виды местности, дом семейства Хлебодаровых.
1751. [Аргентов А.] Путевые записки священника Андрея Аргентова: (Вос-

точная Сибирь). Ниж. Новгород: Тип. Ройского и Душина, 1886. 48 с. Приплетена 
к: Черский И.Д. Сведения об экспедиции Имп. Акад. наук для исследования рек 
Колымы, Индигирки и Яны. СПб., 1892.

Путевые записки. Миссионерская поездка 1840-х гг. История распространения 
христианства среди чукчей, заметки о торговле и быте жителей Якутии, Чукотки 
и Колымы с ист., этногр. и религиозными примечаниями.
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1752. Аргентов А.И. Пятнадцать лет в Нижнеколымском крае. 1843–1857 гг.: 
(Из воспоминаний миссионера) // ВП. 1889. № 5. С. 65–80; № 6. С. 81–91.

Воспоминания. Описывается природа, климат, занятия и образ жизни населе-
ния, юкагиры и чукчи, ист. сведения, олени Зеленского края, их роль в экономиче-
ской жизни края, повадки, способы езды.

1753. Арсеньев В.К. Из путевого дневника // Пр. 1908. № 598. 19 июня; 1908. 
№ 605. 27 июля; 1908. № 612. 5 авг.; 1908. № 623. 21 авг.; 1908. № 625. 23 авг.; 
1908. № 650. 24 сент.; 1908. № 668. 17 окт.; 1909. № 748. 31 янв.; 1909. № 751.  
5 февр.; 1909. № 781. 14 марта; 1909. № 782. 15 марта; 1909. № 796. 5 апр.; 1909.  
№ 828. 17 мая; 1909. № 834. 27 мая; 1909. № 835. 28 мая; 1909. № 838. 31 мая; 
1909. № 841. 4 июня; 1909. № 864. 2 июля; 1909. № 868. 7 июля; 1909. № 887.  
29 июля; 1909. № 888. 30 июля; 1909. № 924. 17 сент.; 1909. № 974. 20 нояб.; 
1909. № 1002. 28 дек.; 1910. № 1012. 10 янв.; 1910. № 1017. 16 янв.; 1910. № 1095.  
24 апр.; 1910. № 1102. 29 апр.; 1910. Приложение к № 1150. 5 июля; 1911. № 1538. 
26 нояб.; 1911. № 1539. 27 нояб.; 1911. № 1543. 1 дек.; 1911. № 1546. 6 дек.

Путевые дневники. Сихотэ-Алиньская экспедиция В.К. Арсеньева 1908–1910 гг.  
Отправка из Хабаровска, вниз по Амуру до с. Троицкое, откуда на лодках по Анюю 
до хр. Сихотэ-Алинь, пер. верховьев притоков р. Анюй. Описывается территория 
р-на, климат, гидрография, природные богатства северной части Уссурийского 
края, приведены этногр. наблюдения о «лесных людях» (уэхейцах / удэгейцы). 
Трудности передвижения, экспедиционные события.

1754. Арсеньев В.К. Из путевого дневника // Пр. 1912. № 1568. 4 янв.; 1912.  
№ 1569. 5 янв.; 1912. № 1595. 8 февр.; 1912. № 1710. 29 июня; 1912. № 1720.  
12 июля. 

Путевые дневники. Уссурийская экспедиция В.К. Арсеньева 1912 г. Экспеди-
ция в Никольск-Уссурийский и Иманский уезды, Ольгинский и Заольгинский ста-
ны. Борьба с хунхузами, грабившими местное население в приграничной зоне. 
Памятники старины в с. Кремово и окрест. д. Казакевичева, лесные пожары.

1755. Арсеньев В.К. Путевые заметки // Пр. 1912. № 1730. 24 июня.

1756. Архангельский Д.А. По Дальнему Северо-Востоку: (Путевые очерки на-
чальника Удского уезда). Хабаровск: Тип. Канцелярии Приамур. ген.-губернатора. 
1913. 129 с. 

Путевые очерки. 17 янв. – 3 апр. 1913 г. Служебная поездка на оленях из 
Николаевска-на-Амуре в Чумукан и Удский Острог Приморской обл. Характер мест-
ности. Амгунь и ее притоки. Оз. Орель. Орельское собрание (ярмарка). Посещение 
стойбища Кульча и сс. Чумукана, Удского. Эвенки (тунгусы), якуты: быт, болезни, 
верования, легенды, хоз-во, торговля. Торжества в Чумукане по случаю празднования 
300-летия царствования дома Романовых (21 февр.). Обратный путь через Бурукан, 
Кербинскую золотопромышленную резиденцию и по льду Амгуни в Николаевск.

1757. Асташевский Г. Записки сотрудника Бургенского миссионера Забай-
кальской области священника Гавриила Асташевского за 1893 год // ПрИЕВ. 1894. 
№ 5. С. 10–11; № 6. С. 8–13; № 7. С. 5–9; № 8. С. 1–10; № 9. С. 4–9. 

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Геогр. положение миссионер-
ского р-на Бургенского стана. Ист. сведения. Состав населения по национально-
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сти и вероисповеданию. Поездка в мае на озз. Тасей и Арахлей. В июне поездка до 
Индангинского улуса. Трудности пути при переезде через Яблоневый хр.

1758. Афанасьев Д.м. Николаевск на Амуре // МС. 1864. Т. LXXV. № 12. С. 91–147.
Очерк. Пребывание в Николаевске. Местность, рейд, лиман, коммерческое, ад-

министративное и военное значение Николаевска. Отсутствие благоустройства и 
другие проблемы города. 

1759. Ачинские степи // Сибирь (газета). Иркутск, 1878. №№ 19, 21, 44, 47.  
В конце текста: Б-цев П.

Путевые записки. Ачинские степи. Описание местности, природы, озер, насе-
ления: кочевья, быт, занятия, влияния русских обычаев и православия, сохранение 
языческих верований и обрядов. Работа на золотых приисках. Быт русских: обы-
чаи, влияние местного населения, нравы, охота.

1760. Багашев И.В. На пароме: (Из путевых заметок) // Сибирь (газета). Ир-
кутск, 1876. №№ 47–49.

Путевые записки. Поездка по Амуру и Аргуни. История заселения, местность, 
последствия наводнения 1872 г. Состояние пароходства.

1761. Багашев И.В. С Амура // Сибирь (газета). Иркутск, 1876. № 43.
Путевые записки. Поездка по Амуру по делам золотопромышленной компа-

нии. Прииски, условия работы.
1762. Багашев И.В. По Шилке // Сибирь (газета). Иркутск, 1877. № 2.
Путевые записки. Поездка в сент. 1877 г. Описание поездки: селение Горбица, 

местность, положение приисковых рабочих, состояние золотопромышленности.
1763. Багашев И.В. По Амуру // Сибирь (газета). Иркутск, 1878. №№ 34, 37, 41, 44.
Путевые записки / корреспонденция. Поездка в июле 1878 г. Описание поезд-

ки: Джалиндинская пристань, Благовещенск, Николаевск, ст-цы, их облик. Мест-
ность, положение населения, пароходство.

1764. Баженов Н.К. Поездка на золотые прииски и встречи: (Воспоминание). 
Казань, 1846. С. 1–46.

Путевые записки / воспоминания. Путь из Красноярска на Петропавловский 
прииск в Канском округе. Природа, быт, нравы на приисках.

1765. Баженов Н.К. Две поездки. Казань: Тип. Губ. правления, 1846. 82 с.
Путевые записки. Поездка 1840-х гг. Путь из Красноярска на Петропавловский 

прииск. Сведения о спутниках. Быт и нравы жителей. Поездка в Кондую. Описа-
ние развалин средневекового монгольского дворца. 

1766. Байкал зимой: (Из очерков сибиряка) // МС. 1865. № 12. С. 189–209.
Очерк. Первая пол. 1860-х гг. Поездка из Иркутска в Посольск по Байкалу. При-

родные условия местности. Русские крестьяне и буряты. Занятия жителей охотой, 
рыболовством и другими промыслами. Беглые.

1767. Байкал летом: (Из очерков сибиряка) // МС. 1866. № 9. С. 87–119.
Очерк. Первая пол. 1860-х гг. Поездка из Иркутска на о-в Ольхон на Байкале. 

Почтовые стт. Плавание по озеру. Геогр. характеристика Байкала, его окрест. Бу-
ряты, их занятия, обычаи, предания, вероисповедание.
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1768. Бакшевич Н.А. Описание реки Иркута от Тунки до впадения в Ангару // 
ЗСО ИРГО. СПб. 1856. Отд. I. С. 1–52.

Очерк / путевые записи. Поездка 1853 г. в Тункинский край. Большая часть со-
держит научное описание р. Иркут. Впечатления о природе, быте и хоз. укладе бурят.

1769. Баллод П.Д. Из жизни в Нерчинских рудниках в 60-х годах // Амурский 
край. Благовещенск (газета). 1900. №№ 5, 8, 11. 

Воспоминания. Жизнь политических ссыльных, пребывание Н.Г. Чернышев-
ского в Александровском Заводе. Быт, занятия, природа, отношения с местными 
жителями, жизнь в Сиваковой, Акатуе. 

1770. Баллод П.Д. В тайге // Валескалн П.И. Революционный демократ Петр 
Давыдович Баллод [Материалы к биографии]. 2-е изд., доп. Рига: Зинатне, 1987. 
С. 170–185. 

Путевые мемуарные заметки. 1870–1890-е гг. Эпизоды из жизни на поселении 
в Якутии. Блуждания по тайге. Поиски золота в Якутской обл. Путешествие по рр. 
Большой и Малый Аим, Омня, Мая, Маймакан и др. Тунгусы (эвенки), их быт и 
нравы. Русская администрация.

1771. Барамыгин м.Н. Путевой журнал купца Михаила Барамыгина, во вре-
мя поездки из Нижнеколымска в Анюйскую крепость в 1855 г. // ЗСО ИРГО. 1857. 
Кн. 9. С. 13–17.

Путевые записки / дневник. Обработанные подневные записи 1855 г. Приготов-
ления к поездке, путешествие и дорожные трудности. Встреча с чукчами, описа-
ние их становища.

1772. Баранов А.Е. На реке Амуре в 1854–1855 гг.: (Воспоминания офицера из 
отряда Н.Н. Муравьева) // РСт. 1891. Т. 71. № 8. С. 327–354.

Воспоминания. Поездка из Москвы в Сибирь. Экспедиция Н.Н. Муравьева. По-
ездка на Байкал. Природные условия Забайкалья. Сплав по Амуру. Оборона Кам-
чатки. Николаевск-на-Амуре. Быт и нравы нивхов, бурят.

1773. Баранов Е. В снегах Алтая: (Из записок казачьего офицера) // Изборник 
«Разведчика». 1899. Кн. 13. С. 83–108.

Воспоминания. Февр. – май 1892 г. Пограничная служба полка. Ст-ца Алтай-
ская. Выступление для занятия перевалов через Нарынский хр. Трудности похода, 
болезни. Стоянка в горах.

1774. Барков Ф. Зареченский миссионерский стан Владивостокской епархии: 
(Из зап. миссионера) // ПрБ. 1902. Т. 3. № 17. С. 19–25; Т. 3. № 18. С. 62–68; 1903. 
Т. 2. № 14. С. 272–281; № 15. С. 304–309; № 16. С. 355–363; Т. 3. № 17. С. 20–28; 
№ 18. С. 78–83; № 19. С. 120–124; № 20. С. 172–175; № 21. С. 210–213; № 22.  
С. 261–267; № 23. С. 285–290; № 24. С. 328–330.

Путевые очерки миссионера. 2 авг. 1900 – 25 апр. 1901 гг. Назначение мисси-
онером Зареченского стана Владивостокской епархии. Быт, нравы, религиозные 
верования корейского населения. Устройство часовни в Заречье. Роль школ в рас-
пространении православия. Приезд псаломщика. Трудности общения с жителями 
из-за незнания языка. Бытовые условия жизни миссионеров. Поездка во Владиво-
сток с просьбой о переводе в Оренбургскую епархию.
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1775. Бартенев В.В. На крайнем северо-западе Сибири: (Очерки Обдорского 
края). СПб.: Типо-лит. М.Ф. Пайкина, 1896. 154 с. 

Очерки. Пребывание в ссылке в течение 4-х лет в Обдорске (Тобольская губ.). 
Быт и нравы населения (русские, зыряне, самоеды, остяки), занятия, верования, 
праздники, характер, акцент, взаимоотношения; климат, природа региона. 

1776. Басаргин Н.В. Записки // Девятнадцатый век: исторический сборник, 
издаваемый Петром Бартеневым [в 2 кн.]. М.: Тип. Ф. Иогансон, 1872. Кн. 1.  
С. 65–200. 

Воспоминания. Жизнь в ссылке в 1827–1850-х гг. Путь в Сибирь. Иркутск. 
Пребывание в Читинской тюрьме. Тюремный быт. Декабристы В.П. Ивашев,  
П.А. Муханов, М.С. Лунин, А.А. и Н.А. Бестужевы, И.И. Пущин, М.К. Кюхель-
бекер, С.П. Трубецкой. Жены декабристов. Переход в Петровский Завод. Петров-
ский каземат. Большая артель, ее устав. Жизнь на поселении в г. Туринске Тоболь-
ской губ. (1836–1841) и г. Кургане (1841–1842). Занятия, знакомые, материальное 
положение. 

1777. Басов м.А. Путевые заметки по Алтаю // Томск. губ. вед. (газета). 1869. 
№ 4. 24 янв. С. 8–9; № 6. 7 февр. С. 6–8; № 10. 7 марта. С. 10–11; № 11. 14 марта. 
С. 5–7.

Путевой очерк. Автор в июне 1864 г. сопровождал Томского гражданского губ. 
Лерхе в его путешествии по Алтаю: Барнаул, Бийск, Онгудай, г. Белуха, пикет 
Суок, Усть-Каменогрск, Змеиногорск, Барнаул.

1778. Беккер В.И. Жизнь и описание путешествия казака Назимова из Вос-
точной Сибири, с границ Китайской империи, в Санкт-Петербург пешком. [Соч. 
сибиряка В. Беккера]. СПб.: Привилегир. тип. Фишера, 1841. 112 с.

Путевые дневники / воспоминания. В основу книги В.И. Беккера легли расска-
зы и путевые дневники казака Андрея Назимова, получившего известность после 
своего путешествия (1840–1841) из сибирского г. Кяхты (на границе с Монголией) 
в Санкт-Петербург. Целью путешествия было посещение Санкт-Петербурга с тем, 
чтобы увидеть царя. Назимов проделал путь в 7 тыс. км, записывал обстоятельства 
проделанного пути, впечатления, истории и предания, услышанные по дороге. 

1779. Беккер В.И. Восхождение зимою на гору Хамар-Дабан // СО. 1847. № 3. 
С. 1–6.

Путевые записки. Описание пути из Нерчинска в Иркутск через хр. Хамар-
Дабан. Природа.

1780. Беккер В.И. Поездка к минеральным ключам, находящимся в Нижнеу-
динском уезде Иркутской губернии // ЗСО ИРГО. 1847. Кн. 2. С. 43–56. 

Путевые записки. Описание дороги к минеральным путям и их осмотр. За-
метки о быте бурят.

1781. Белов И. Путевые заметки и впечатления по Западной Сибири. М.: Тип. 
А. Семена, 1852. 107 с.

Дневник (подневные записи). 1842–1846 гг. Поездка по Западной Сибири, Вос-
точной России, Тверской, Московской губ. Описание пути. Дорожные впечатле-
ния. Быт, нравы, чиновники. Омск, общество, развлечения, повседневная жизнь 
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населения, в том числе офицеров и чиновников. Окрест. Омска. Наводнение  
в Омске весной 1845 г. Поездки в степь. Киргизы, их занятия, быт. Пермь. Кунгур. 
Шадринск. Екатеринбург, его достопримечательности. Калмыки. 

1782. Белоголовый Н.А. Из сибирских воспоминаний: (Поездка в Тунку) // Бе-
логоловый Н.А. Воспоминания и другие статьи. М.: Типо-лит. К.Ф. Александрова, 
1897. С. 510–531.

Путевые записки / воспоминания. Приезд в Иркутск в 1855 г. Начало службы. 
Служебная поездка с инспектором врачебной управы в Тунку. Нилова пустынь. 
Буряты, их быт.

1783. Белоконский П.И. Дань времени: (Воспоминания) // ОЗ. 1881. Т. 258.  
№ 10. С. 429–464. 

Воспоминания. Пребывание в ссылке в Сибири в 1870-х гг. Быт сибиряков. 
Жизнь в Минусинске, Томске, Тюмени. Встречи с А.А. Кропоткиным, Н.М. Мар-
тьяновым, Н.М. Ядринцевым, Т.М. Бондаревым и др. Сотрудничество в газете 
«Сибирь». 

1784. Белоконский П.И. По тюрьмам и этапам: (Очерки тюремной жизни и 
путевые заметки от Москвы до Красноярска). Орел: Тип. Н.А. Семенова, 1887.  
С. 99–240.

Путевые записки / воспоминания. 1870–1880-е гг. Очерки тюремных нравов. 
Дорога в Сибирь. Пути сообщения, города и селения, реки, описание местности. 
Быт и нравы арестантов.

1785. Белоконский П.И., Белоконская В. С партией: (Путевые заметки от 
Москвы до Красноярска) // Сибирь (газета). Иркутск, 1884. №№ 3–5, 15, 16, 22, 23, 
26, 27. Под криптонимами Ге-есъ, Л. и Б. и подп. И. и В. Бел-нские.

Путевые записки / публицистика. Способы передвижения партии арестантов 
на пароходе и по суше. Дорожные впечатления. Тюмень, Тобольск, Сургут, На-
рым, Колпашево, Томск, Ачинск, Красноярск. Их облик. Беглые заметки о мест-
ности и жителях. Тюрьмы, этапы. Быт арестантов и конвойных.

1786. Белькович А.Л. Из дневника члена Приамурского отдела ИРГО 
А.Л. Бельковича во время экспедиции по исследованию Уссурийского края летом 
1894 года // Труды ПрО отделения ИРГО. Хабаровск, 1896. Т. 2. Вып. I. С. 1–35; 
Вып. 2. С. 1–31. 

Путевые записки на основе путевого дневника. Май – июль 1894 г. Поход во 
главе команды 4-го восточносибирского стрелкового батальона по малоизвестным 
местам Уссурийского края для геодез. исследований. Описание местности. Селе-
ния русских переселенцев и аборигенов. Быт, занятия, обычаи и нравы гольдов 
(нанайцев), орочонов (орочей), удэгейцев. Трудности пути по болотам и рекам. 
Дорожный быт. Отдельные эпизоды.

1787. Белькович Л.Н. Письма из Сибири // ВС. 1913. № 6. С. 145–160; № 7.  
С. 147–60; № 8. С. 143–156; № 9. С. 131–146.

Путевые письма. Нач. 1900-х гг. Воспоминания в форме писем. Поездки по 
р-ну между м. Какпекты, Зайсаном и Чугучаком. Золотой прииск. Оз. Зайсан. Ры-
бачий пос. на Тополевом м. Г. Зайсан. Чиликтинская дол. Занятия местного на-
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селения: скотоводство, рыболовство, земледелие. Кочевые казахи (киргизы): быт, 
хоз-во. 

1788. Белявский Ф.м. Поездка к Ледовитому морю. М.: Тип. Лазаревых, 
1833. 259 с., ил. То же (отрывок). Поездка в Березов // Тел. 1833. Ч. 13. № 2.

Путевые записки / научный отчет. Служебный отчет члена врачебной управы, 
написанный на материале, собранном во время служебных поездок по Западной 
Сибири. Поездка в Березовский округ. Дорога из Тобольска, описание встречен-
ных селений, природы. Березов: население, достопримечательности, торговля. 
Путь от Березова до Обдорска. Хоз-во, быт, нравы, жилища, верования остяков 
(хантов) и самоедов (ненцев). Рассказ о шаманах. Пункты пути следования: г. Об-
дорск, сс. Бронниково, Уват, Юровское, Демьяново, Деньщиково, г. Березов. Рус-
ское население, его занятия, быт. 

1789. Белявский Ф.Н. Русский Алтай // Россия: полное географическое опи-
сание нашего отечества: (Настольная и дорожная книга для русских людей). СПб.: 
Изд. А.Ф. Девриена, 1907. Т. 16: Западная Сибирь. С. 476–542. 

Очерк. Описание Горного Алтая, по которому автор неоднократно путешество-
вал с В.П. Семеновым-Тян-Шанским: маршруты (тропы), горы, реки, водопады, 
население (промыслы и обычаи).

1790. Беневоленский И. Путешествие Преосвященного Макария, еписко-
па Томского, для обозрения церквей епархии по р. Чулыму 19–25 мая 1904 г. //  
ТомскЕВ. 1904. № 12. С. 12–16; № 13. С. 15–20. 

Путевые записки. Путешествие на пароходе от Томска по Оби и Чулыму. Де-
ятельность архипастыря. Местоположение селений. Р. Чулым. Школы и церкви. 
Трудности жизни инородцев от разлива реки.

1791. Бенедиктов П.И. Из дневника миссионера Чемальского отделения, свя-
щенника Петра Бенедиктова // ТомскЕВ. 1891. № 11. С. 6–22.

Путевой дневник. Июль – сент. 1890 г. Описание поездки по Алтаю. Дол. Кату-
ни. Отношение местного населения к православию.

1792. Бенедиктов П.И. Из записок Чемальского миссионера Алтайской духов-
ной миссии священника Петра Бенедиктова // ТомскЕВ. 1892. № 8. С. 12–22.

Путевые записки. Чемальское отделение Алтайской духовной миссии: распо-
ложение, население. Миссионерская деятельность, ее трудности. Описание по-
ездки в поселение алтайских калмыков, их образа жизни.

1793. Бенкендорф А.Х. Мое путешествие на край ночи и к границам Китая: 
Отрывок из воспоминаний [название дано публикатором] // ННасл. 2004. № 71. 
С. 60–80 (Пер. с фр. (подстрочник) М.А. Авада, лит. подг. текста Л.М. Смирнова, 
публ. и прим. М.В. Сидоровой). 

Воспоминания на основе кратких дневниковых записей. Описывается участие 
в секретной административно-инспекционной экспедиции ген. Е.М. Спренгтпор-
тена по России. Тобольск – вниз по Иртышу и Оби. Берёзов, Обдорск. Природа. 
Аборигены: их облик, образ жизни, жилища, занятия. Возвращение в Тобольск. 
Поездка в Омск, Семипалатинск. Описание развалин Аблакитского буддийского 
монастыря. Облик городов Томск, Иркутск, Кяхта. Русско-китайские торговля  
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и отношения. Дацан. Этногр. заметки о бурятах. Переправа через Байкал при воз-
вращении в Иркутск. Поездка в Якутск, ее трудности. Этногр. заметки о якутах. 
Камлание шамана. Торговая деятельность якутских купцов. Российско-Американ-
ская компания. Возвращение через Иркутск в Тобольск, развлечения.

1794. [Бердеников Н.] Из путевых записок Усть-Майского (Якутской епархии) 
походного священника Николая Берденикова // ПрБ. 1906. Т. 3. № 18. С. 72–77;  
№ 20. С. 158–164; № 21. С. 195–201; № 22. С. 240–244; № 23. С. 304–313; № 24. 
С. 344–352.

Путевые записки. 8 марта – 16 июня 1906 (?). Ежегодный объезд дальних при-
ходов епархии. Оленный верховой путь по тундре до урочищ Нелькан, Маймакан 
и Аян. Почтовые стт. Аянского тракта. Хотоньинское собрание якутов и эвенков 
(тунгусов). Водный путь по рр. Уяну, Учуру, Алдану. Учурская ярмарка. Возвра-
щение в Усть-Май.

1795. Бердников А. Из дневника благочинного Верхоянского округа, Якутской 
епархии // ПрБ. 1907. Т. 3. № 18. С. 77–79; № 21. С. 206–209; № 22. С. 253–257.

Дневник / путевые записки. 15 окт. – 22 дек. 1893 г. Поездка, предпринятая  
с целью ревизии церквей округа: путь из Верхоянска в Булун по тундре, Булунско-
Устьянский тракт, Зашиверско-Индигирская Спасская церковь. Изображены труд-
ности пути, места ночевок («поварни»), состояние церквей и школ. 

1796. Бережнов В. Поездка из Якутска до Средне-Колымска // ЯкутЕВ. 1896. 
№ 21. С. 329–334; 1897. № 22. С. 345–351; № 23. С. 363–367; 1898. № 16. С. 247–
255; № 17. С. 270–272.

Путевой дневник. Сент. – дек. 1895 г. Дневник поездки к месту службы. Опи-
саны дороги, почтовые стт., пер. через Верхоянский хр. Тунгусы (эвенки) и якуты.

1797. Бережнов В. Поездка Его Преосвященства Преосвященнейшего Меле-
тия, епископа Якутского и Вилюйского, для обозрения церквей Вилюйского окру-
га с 24 февраля по 25 марта 1914 г. // ЯкутЕВ. 1914. № 23. С. 443–453; № 24.  
С. 462–483.

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Путешествие из Якутска до 
Торбохоя и обратно. Деятельность архипастыря. Описание церквей (время по-
стройки, вид, на чьи средства построены), служб на якутском языке. Посещение 
колонии прокаженных, школ, почетных граждан. Ассимиляция местным населе-
нием русских в Сунтаре.

Вставной текст: отчет свящ. Угулятской церкви Александра Попова о путе-
шествии с 14 февр. по 10 апр. 1914 г. до прибрежья Северного Ледовитого океана 
для исполнения христианских треб у тунгусов.

1798. Березин Е. Очерк русских портов в Татарском проливе и в Японском 
море // МС. 1861. № 1. С. 151–170.

Очерк. Плавание на кораблях «Воевода» и «Японец» в 1858–1859 гг. Зал. де-
Кастри, Николаевск, Сахалин, Дуи, порт св. Владимира, зал. cв. Ольги, гавань 
Тихая Пристань, побережья Маньчжурии. Экономика, занятия населения, природ-
ные ресурсы.
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1799. Березин Н. Из скитаний по Богословскому Уралу // ПИЖ. 1904. № 1.  
С. 70–76; № 2. С. 151–160. 

Путевой очерк. 1903 г. Осмотр Гороблагодатского рудника. Положение заня-
тых на нем рабочих.

1800. Беренс Г. О состоянии новых поселений в Южной Сибири и о тамошнем 
пчеловодстве // СибВест. 1820. Ч. 10. Кн. 5. С. 27–39. 

Путевые записки / отчет. Путешествие в 1776 г. от Усть-Каменогорска по но-
вой пограничной линии. Описаны пограничные сс. Бобровское и Секисовкое: ме-
стоположение, население (старообрядцы), быт, нравы, хоз-во. 

1801. Бестужев м.А. Дневник путешествия нашего из Читы в Петровский За-
вод  // Воспоминания Бестужевых / публ. и коммент. М.К. Азадовского. M.; Л., 1951. 

Дневник. 7 авг. – 23 сент. 1830 г. Переход декабристов из Читы в Петровский 
Завод. Порядок следования, впечатления, остановки. Местное население (буряты).

1802. Бестужев м.А. Дневник плавания по Амуру // Естественнонаучное на-
следие декабристов: Г.С. Батеньков, Н.А. Бестужев, М.А. Бестужев, К.П. Торсон. 
М., 1995. (Научное наследство. Т. 24). С. 195–228 (публ. В.Н. Макеевой, О.Б. Куз-
нецкой, Г.А. Фирсовой, коммент. В.Н. Макеевой, Г.А. Фирсовой). 

Путевые записки / дневник. Апр. – 13 сент. 1857 г. Подготовка к плаванию, 
путь по суше к р. Шилке, плавание по Шилке и Амуру. Ст-цы и сс. Забайкальского 
округа и Приамурья. Состояние сухопутных дорог, трудности пути по суше и пла-
вания по рекам, дорожные эпизоды. Метеорол. наблюдения, описание природы. 
Солдаты и казаки-переселенцы, рабочие-сплавщики, их положение, образ жизни, 
нравы.

1803. Бичурин Н.я. Прогулка за Байкал // Северные цветы на 1832 год. СПб., 
1831. С. 66–85 (под назв.: Байкал (письмо к о. М. С...)). То же. Тел. 1833. Ч. 13. 
 № 4. С. 559–571.

Путевые записки. Поездка из Иркутска на Туркинские минеральные воды. 
Природа, дорога. Переправа через Байкал. Рр. Ангара, Селенга. Описание селения 
на водах, быта крестьян и лечащихся.

1804. Бичурин Н.я. Отрывки из путешествия по Сибири отца Иоакинфа //  
РВ. 1841. Т. 4. № 10. С. 75–94.

Путевые записки. Природа Байкала и его окрест., поездка к Туркинским горя-
чим водам. Устройство купален, условия проживания больных. Занятия жителей.

1805. Благодатов И. Из дневника сельского священника // ЕЕВ. 1905. № 18.  
С. 466–470.

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Освящение нового храма  
в с. Тинском Канского уезда. Расположение села. Ландшафт. Вид нового храма 
снаружи и изнутри. Приговор схода об открытии библиотеки имени о. Иоанна 
Тюрнева при сельском училище.
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1806. Близняк Е.В. Заметки о Нижнем Енисее: (От Енисейска до сел. Дудин-
ки). [Доложено на заседании Отд. Геогр. Мат. и Геогр. физ. ИРГО 10 дек. 1913 г.] // 
ИРГО. 1914. Т. 50. Вып. 7. С. 355–394. То же (с некот. изм.). Пг., 1918 (под загл.:  
По Нижнему Енисею от Енисейска до Дудинки).

Путевые заметки. 16 июня – 4 июля 1912 г. Дневниковые записи. Плавание 
на пароходе «Первенец Сибирский» по Нижнему Енисею с целью изучения его 
фарватера. Туруханский край. Рр. Енисей, Кемь, Тунгузка, Сым (русло, острова, 
пороги, судоходность). Климат. условия. Прибрежные сс. Анцифирово, Холмого-
рово, Пономарево, Нижне-Шадрино, Ярцево, Верхне-Имбацкое, Монастырское, 
Дудинка и др. Устройство водомерных столбов и метеорол. станции. Крестьяне-
переселенцы и административные ссыльные, условия их жизни. Эвенки (тунгу-
сы), ханты (остяки), долгане, ненцы (юраки, самоеды): жилище, нравы, занятия, 
верования. Средства передвижения. Торговые связи с иностранцами.

1807. Богаевская П. Заметки о Сибири. Брянск: Тип. Арцишевского, 1895. 123 с.
Путевые записки. Путешествие по Сибири. Орск – Верхнеуральск – Челя-

бинск – Златоуст – Петропавловск – Омск – Семипалатинск. Дорога. Природа. До-
стопримечательности. История городов. Дорожные встречи. Этногр. очерк жизни 
киргизов. 

1808. Богданович К.И. Очерки Чукотского полуострова. СПб.: Тип. А.С. Су-
ворина, 1901. 238 с. 

Очерки, дневник экспедиции. Геол. экспедиция на Чукотский п-ов в 1900 г. под 
эгидой ИРГО. История организации и задачи экспедиции, обзор маршрутов и ра-
бот, геол. материалы, климат. условия, экономическое положение чукотского на-
селения и соображения об охране берегов. Прогнозы относительно золотоносно-
сти п-ова. Чукотский п-ов, пос. Уэлен, алеутский пос. Иллюлюк. 

1809. [Богораз-Тан В.] На реке Росомашьей: (Из впечатлений счетчика) // Сиб. 
сборник. Иркутск, 1898. [Вып. 1]. С. 1–48. (Прил. к газ. «Восточное обозрение»). 
В конце текста: В.Б.

Путевые записки. Весна 1897 г. Образ жизни, занятия, промыслы, обычаи, ве-
рования, обряды и развлечения чукчей. Описания стойбищ.

1810. Богораз-Тан В.Г. Домой: (Из путевых очерков) // МБ. 1902. № 1. Отд. 1. 
С. 84–99. Перед загл.: Тан.

1811. Богораз-Тан В.Г. В пустыне: (Из моих скитаний) // СоврМ. 1909. № 1. 
С. 62–71.

Путевые очерки / воспоминания. 1900-е гг. Плавание по р. Омолон от ее верхо-
вьев до р. Колымы. Пожар в тундре. Эвены (ламуты) и чукчи.

1812. Богословский Н. Из дневника миссионера // ТоболЕВ. 1893. № 3/4.  
С. 73–75.

Дневник. Три рассказа о поездках к староверам. Их быт, критика их воззрений 
и нравственности.
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1813. [Борисов С.] Записка миссионера Больше-Нарымского стана Киргизской 
миссии священника Степана Борисова за 1893 год // ТомскЕВ. 1894. № 13. С. 18–20.

Путевые записки. Поездка на р. Чую, посещение казахов – выходцев из Китая. 
Быт местного населения, жалобы на крестьян-переселенцев, выходцев из Китая. 

1814. Борисов С. Из записок Алтайского миссионера // ПрБ. 1902. Т. 2. № 14. 
С. 240–247; № 15. С. 283–289. 

Путевые записки. 1901 г. Отношение местного населения к миссионерам. Про-
светительская деятельность миссии. Оказание мед. помощи, основание новых 
школ. Падение влияния камов (шаманов). Рассказы о долгожителях, быте мест-
ного населения.

1815. Борисовский И.Ф. От Читы до Тифлиса: (Путевые очерки) // Картинки 
сибирской жизни. Тифлис: Изд. Т.С. Тиханов, 1889. С. 68–115.

Путевые очерки. Описание возвращения из Сибири в Европейскую Россию: 
Чита, Верхнеудинск, Иркутск, Красноярск, Ачинск, Томск, Бийск, Барнаул, Усть-
Каменогорск, Семипалатинск, Верный, Ташкент, Самарканд, Баку, Тифлис. Опи-
сание городов, дорог, местности, сведения ист. и демогр. характера.

1816. Бошняк Н.К. Экспедиции в Приамурском крае // МС. 1858. Т. 38. № 12. 
С. 179–194; 1859. Т. 39. № 1. С. 111–131; № 2. С. 32–342; Т. 40. № 3. С. 193–212. 

Путевые записки. Участие в Амурской экспедиции под командованием  
Г.И. Невельского. Охотск, Петровское зимовье в устье Амура. Экспедиция на Са-
халин. Открытие каменноугольных залежей. Местность, растительность, абори-
гены. Исследование пути по Амуру вверх от Николаевска. Экспедиции в бассейне 
Амура. Аборигены: селения, облик, жилища, обряды. 

1817. Бошняк Н.К. Занятие части острова Сахалина и зимовка в Император-
ской гавани: (Из записок лейтенанта Бошняка) // МС. 1859. Т. 43. № 10. С. 391–413. 

Дневник. Плавание на корабле «Николай I» от Петровского зимовья к зал. Ани-
ва, основание там поста под командованием Н.В. Буссе и зимовка. Высадка в Им-
ператорской гавани.

1818. Брылкин А.Д. Письма с Сахалина // ЗСО ИРГО. Иркутск, 1864. Кн. 7. 
Отд. 1. С. 5–54.

Путевые записки в форме писем. Поездка на Сахалин в составе экспедиции 
Ф.Б. Шмидта. Описание местности. Айны: их облик, жилища, быт, верова ния. 
Японцы и их занятия. Взаимоотношения японцев и айнов.

1819. Булгаков А.И. Верховья Енисея в Урянхае и Саянских горах: (Очерк 
путешествия на моторной бензиновой лодке). [Читано в заседании Отд. геогр., 
мат. и физ. ИРГО 11 марта 1908 г.] // ИРГО. 1908. Т. 44. Вып. 6. С. 389–438. То же. 
Отд. отт. СПб., 1908.

Путевой очерк. Июль – сент. 1907 г. Поездка с целью исследования верховьев 
Енисея и определения возможности судоходства. Плавание от Минусинска по 
Енисею на пароходе и лодке. Прохождение порр. Русские крестьяне-переселенцы. 
Зимовья и заимки. С. Усинское. Посс. Усть-Усинское, Туран, Уюк, Булук, Тапса, 
Утинский пор. Иркутского округа и губ. Золотые прииски на р. Тапсе. Тувинские 
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(сойотские) молельни. В гостях у ламы. Тувинцы (сойоты): жилище, одежда, обы-
чаи, занятие мараловодством, охотой, торговлей, положение женщин.

1820. Булычёв И.Д. Путешествие по Восточной Сибири г. Булычёва. Ч. 1, 2. 
[Якутская область, Охотский край]. СПб., 1858. 200 с.

Путевые записки. 1840-е гг. Поездка из Иркутска в Якутск, Охотск и Среднеко-
лымск. Ист. сведения. Обозрение состояния экономики, управления, жизни обита-
телей. Путевые впечатления от дороги.

1821. Бунге А.А. Путешествие по восточной части Алтайских гор: (Дневник 
путешествия по восточной части Алтайских гор летом 1826 года) // Ледебур К.Ф., 
Бунге А.А., Мейер К.А. Путешествие по Алтайским горам и джунгарской Кир-
гизской степи / пер. с нем. В.В. Завалишина, Ю.П. Бубенкова. Новосибирск, 1993.  
С. 157–217. Отрывки: Том. губ. вед. (газета). 1876. №№ 29–31, 33, 34, 36, 37, 40, 
43, 51; 1877. №№ 4, 5, 7, 17, 20, 33 (под назв.: Путешествие доктора Бунге по вос-
точной части Алтая в 1826 году).

Дневник. Обработанный дневник путешествия по Алтаю, 18 марта – 26 сент. 
1826 г. Барнаул, Змеиногорск, Колыванская фабрика, дд. Чечулиха, Уймон, другие 
русские села и стоянки алтайцев. Горные цепи и массивы, долл. рр. Белая, Чарыш, 
Чуя, Урсул, Катунь, Чулышман, Телецкое оз. Рельеф местности, растительный  
и животный мир, население. Этногр. наблюдения: облик, образ жизни, жилища, 
верования, нравы и обычаи алтайских калмыков. Встречи и беседы с главами ро-
дового управления, с камами (шаманами), рядовыми алтайцами, русскими кре-
стьянами. Дорожные эпизоды, опасности и трудности путешествия по горам.

1822. Бурачек Е. Воспоминания заамурского моряка: (Жизнь во Владивосто-
ке) // МС. 1865. № 8. С. 231–237; № 9. 227–262; № 10. С. 62–94; № 11. С. 61–97.

Записки. Пребывание в Уссурийском крае в 1861–1862 гг. Владивосток, бух. 
Золотой рог, рр. Цема, Льянза и Суйфун, Посьет, Амурский зал., Хунчун (Мань-
чжурия). Рельеф местности, сведения из истории, условия жизни российской ар-
мии, быт и нравы китайского и маньчжурского населения. 

1823. Буссе Н.В. Остров Сахалин и экспедиция 1852 года // ВЕ. 1871. Т. 5.  
Кн. 10. С. 732–766; 1871. Т. 6. Кн. 11. С. 161–200; 1871. Т. 6. Кн. 12. С. 648–676.

Обработанный дневник. 25 авг. 1852 г. – 11 мая 1854 г. Прибытие на пароходе 
«Николай» в устье Амура, Петровское зимовье, плавание из Петровского в порт 
Аян, возвращение в Петровское. Гиляки (нивхи): их облик, занятия, быт. Переход 
вместе с Невельским на о-в Сахалин, высадка. Основание Муравьёвского поста. 
Зимовка на о-ве, поездки по нему и его изучение. Айны, японцы: их облик, се-
ления, одежда, занятия, обычаи и нравы, культура, торговля. Жизнь гарнизона. 
Повседневные занятия, болезни солдат и офицеров. Взаимоотношения русских, 
айнов и японцев. Отношения русской команды и живших на Сахалине японцев. 

1824. Бух В.В. К верховьям реки Немилена: (Путевые очерки) // В трущобах 
Маньчжурии и наших восточных окраин: Сб. очерков, рассказов и воспоминаний 
воен. топографов. [Под ред. М.Н. Левитского]. Одесса, 1910. С. 9–48.

Путевые очерки. 1900-е гг. Плавание на пароходе по рр. Амуру, Амгуни от 
Хабаровска до Кербинского склада и на лодке по р. Немилену. Рельеф местности. 
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Флора и фауна. Топогр. работы в тайге. Наводнение на р. Немилей. Образ жизни 
и занятия эвенков (тунгусов). Трудности путешествия. 

1825. Бушевич А.X. Экскурсия в бухту Находку летом 1912 г. // ЕТГМ. 1912. 
Вып. 22. Отд. II. С. 1–86.

Путевые очерки. 27 мая – 12 окт. Поездка для ознакомления с условиями мор-
ских промыслов в Обской губе. Плавание по Иртышу и Оби от Тобольска до бух. 
Находка. Осмотр коллекции вещей хантыйского (остяцкого) и ненецкого (само-
едского) быта при миссии в Обдорске. Вонзевой лов рыбы на Ярсалэ. Мм. Ямса-
лэ, Боткинский, Ядовский, Безлесый. Флора. Фауна. Климат. Ненцы (самоеды): 
жилище, домашняя утварь, пища, одежда, занятия, имена, положение женщин, 
воспитание детей. В тексте – самоедская легенда о цынге.

1826. Быков А.А. От Екатеринбурга до Тюмени // СБ. 1880. № 10. С. 27–34.
Путевой очерк. Поездка по почтовому тракту от Екатеринбурга до Тюмени

1827. Быстров И. Как ездят священники по приходу на Камчатке // ПрБ. 1910. 
Т. 2. № 17. С. 204–211; № 18. С. 236–240.

Путевые очерки. 14 – 26 нояб. 1909 г. Трудности приходской священнической 
службы на Камчатке. Приход в с. Тигиль. Поездки в Ухтолокский и Ковранский 
остроги, селение Харьюзовское. Положение ительменов (камчадалов) и эвенов 
(ламутов). Их жилье, пища.

1828. Бычков А. Очерки Якутской области: С устья реки Лены: (Путевые за-
метки). Томск: Паровая типолит. Макушина, 1899. 68 с., карта.

Путевые заметки. Лето 1897. Поездка в Жиганский улус Верхоянского окру-
га Якутской обл. для ознакомления с состоянием рыбного промысла в низовьях 
Лены. Плавание на пароходе «Лена» от Якутска до селения Булун. «Рыболовные 
пески» на Лене, условия сдачи их в аренду. Устройство каюков. Порядки и жизнь 
на каюках. Техника рыболовства. Способы обработки и хранения рыбы. Иркут-
ская торговая фирма А.И. Громовой. Булунский купец Я.Ф. Санников. Якуты, 
эвенки (тунгусы), их быт и нравы. Промыслы. Торговля с русскими купцами. Ез-
довые собаки. О-в Аграфены.

1829. Вавилов В. Паломничество учеников-бурят Молькинской миссионер-
ской церковно-приходской школы Балаганского уезда на поклонение мощам  
св. Иннокентия в городе Иркутске // ПрИЕВ. 1902. № 1. С. 9–16; № 3. С. 47–50. 

Отчет о поездке с учениками / путевые заметки. Поездка с 11-ю учениками 
4–16 мая 1901 г. на телегах до Черемховской ж.-д. ст., затем поездом до Иркутска, 
обратно пароходом по Ангаре до Балаганска. Достопримечательности Иркутска, 
архиерейское служение в Вознесенском монастыре, устройство детских игр на 
Преображенской площади, военный парад, посещение музея, базаров, магазинов.

1830. Вагин В.И. С берегов Байкала // Восточное обозрение (газета). Иркутск, 
1893. № 24. С. 5–7; № 25. С. 6–8; № 27. С. 8–9; № 29. С. 8–10; № 31. С. 10–12;  
№ 33. С. 10–12; № 35. С. 10–11; № 37. С. 8–9; № 40. С. 8–10; № 70. С. 3–5.

Путевые очерки на основе дневника. Подневные записи о поездке в Култук  
и Тунку в мае – июле 1891 г. Описание местности. Почтовые стт. Сведения ист.  
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и статистического характера. Описание селений. Занятия жителей, их положение, 
благосостояние, обычаи и нравы. Упоминания о церквах и школах.

1831. Васильев В. У подножий сопок: (2 месяца в Петропавловске на Камчат-
ке) // ВЗ. 1910. № 1. С. 1–5, ил.; № 2. С. 33–38.

Путевой очерк. 1909 г. Авачинская бух. Петропавловск: ист. сведения, облик, 
памятники военной славы, занятия населения, культурная жизнь города. Прибы-
тие иностранных судов. Постановка школьного и мед. дела на Камчатке. 

1832. Васильев П. Из дневника камчатского священника // БлагЕВ. 1916.  
№ 10. С. 145–155; № 13/14. С. 181–184.

Путевой дневник. 18 июля 1910 – 1912 гг. Путь к месту назначения по Охот-
скому морю на пароходе из Николаевска-на-Амуре и на «батах» (челнах) по  
р. Тигиль. Описание с. Тигиль и летнего поселения его жителей в устье р. Тигиль. 
Летние и зимние поездки по селениям прихода. Занятия местных жителей (рыбо-
ловство и охота). Быт и семейные отношения ительменов (камчадалов).

1833. Ваулин Г. Паломничество учащихся церковных школ Осиновского при-
хода Владивостокской епархии в Уссурийский Св.-Троицкий Николаевский мо-
настырь // БлагЕВ. 1901. № 15. С. 333–336; № 16. С. 356–360; № 17. С. 376–378;  
№ 18. С. 392–398; № 19. С. 406–410; № 20. С. 428–432; № 22. С. 472–475; № 23. 
 С. 486–491; № 24. С. 499–502; 1902. № 1. С. 16–22.

Путевые заметки. Экскурсионно-паломническое путешествие с 25 июня по  
1 июля 50-ти человек учеников и сопровождающих от д. Кремово до ст. Невель-
ская, далее по ж. д. до ст. Шмаковка, до монастыря и обратно. Тарифы на ж. д. 
для паломников. Подворье монастыря в Шмаковке. Убранство главного храма, 
устройство монастыря, службы и угодия. Вид с Преображенской горы. Школа при 
монастыре, свечной завод, пасека, монастырская рыбалка, книжная лавка, скот-
ный двор, хлебопекарня, просфорная, кузница. Тележная, бондарная, шорная, то-
карная, столярная мастерские. Минеральные источники.

1834. Вверх по Нерче // Сибирь (газета). Иркутск, 1879. № 28. В конце текста: 
Г-м-р.

Путевые записки. Плавание по р. Нерче. Описание местности. Бродячие оро-
чоны (эвенки), их облик, жилища, одежда, занятия, меновая торговля с русскими, 
обычаи, семейные отношения, верования.

1835. Вдоль Иртышской линии: (От Омска до Семипалатинска) // Туркестан-
ский сб. 1883. Т. 348. С. 57–86. [Путешествие в Западную Сибирь. Глава 3]. 

Путевые заметки. Поездка от Омска до Семипалатинска: описание степи, 
степных озер, растительности, животного мира; киргизы: их жилище, джигитов-
ка; Павлодарский округ; залежи руд в степи; Иртыш, Семипалатинск.

1836. Вейденбаум В.Г. По восточному Забайкалью // ИВ. 1913. Т. 131. № 1.  
С. 205–223. 

Путевые очерки. 1910-е гг. Чита, Сретенск. Р. Шилка. Горбиченские золотые 
промыслы у ст-цы Большой Зерентуй. Быт старателей.
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1837. Вениамин. Забайкальская миссия: (Письмо из Посольского монасты-
ря)  // ПрИЕВ. 1863. № 11. С. 137–143; № 13. С. 170–172. 

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Прибытие в Посольский мона-
стырь, вид монастыря, его история. Миссионерская поездка в Творогово и Кударин-
скую степную думу. Представление бурят о русских и их вере, нравы и обычаи бурят.

1838. Вениамин. Забайкальская миссия // ПрИЕВ. 1863. № 16. С. 217–224;  
№ 17. С. 235–242; № 18. С. 252–263.

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Миссионерское и ознако-
мительное путешествие в июне – июле 1862 г. по маршруту: Посольский мона-
стырь  – Верхнеудинск – Селенгинск – Кяхта – Цонгольский дацан – Усть-Керан – 
Кяхта  – Гусиноозерский дацан – Селенгинская степная дума. Имущество, остав-
шееся от английской миссии в Селенгинске. Китайское население в Кяхте. Нравы, 
обычаи, верования бурят, их отношение к ламам. Дацаны, ламы. Виды местности, 
ист. справки.

1839. Вениамин. Записки Забайкальского миссионера иеромонаха Вениами-
на  // ПрИЕВ. 1865. № 48. С. 615–624. 

Отчет о служебных поездках / путевые записки. Посещение Твароговского, 
Хамнаевского, Яртагаевского, Тайшихонского, Харамчейского, Тахайского, Бу-
рановского, Шананского улусов и Гусиноозерского дацана в нояб. – дек. 1864 г. 
Вера, нравы, обычаи бурят.

1840. [Вениаминов Г.И.] Из путевых записок православного миссионера //  
ДБ. 1858. Т. 3. № 28. С. 39–66; № 36. С. 324–327. 

Путевые записки / дневник. Поездка в р-н р. Амгунь. Миссионерская деятель-
ность среди тунгусов (эвенков) и ее результаты. Быт, нравы, религиозные обряды 
местных жителей.

1841. Венюков м.И. Обозрение реки Уссури и земель к востоку от нее до 
моря  // ВРГО. 1859. Ч. 25. Вып. 4. С. 185–242. Прил.: Карты путешествия Веню-
кова на вклейках в конце журн. То же (с изм. и сокр.). Путешествия по окраинам 
Русской Азии и записки о них. СПб., 1868. 528 с. 

Путевые очерки. Июнь – июль 1858 г. Плавание по р. Уссури. Гидрогр. ис-
следования и топогр. съемка берегов. Геогр. описание местности. Растительный 
и животный мир. Занятия местного населения. Плантации жень-шеня. Оз. Ханка.

1842. Вербицкий В.И. Записки миссионера Кузнецкого отделения Алтайской 
духовной миссии за 1858 год // ДЧ. 1860. Ч. 1. № 2. С. 230–248; № 4. С. 480–494. 

Подневные записи. Поездки по миссионерскому стану. Описание природы. Труд-
ности поездок. Миссионерская деятельность. Организация училища. Содержание 
бесед с «инородцами». Характеристики отдельных собеседников и обращаемых. 
Мед. помощь больным. Шорцы. Алтайцы. Сведения этногр. характера.

1843. Вербицкий В.И. Поездка на Телецкое озеро // Том. губ. вед. (газета). 
1860. № 37.

Путевые записки. Поездка на Телецкое оз. из Улалы в авг. 1860 г. с еп. Парфе-
нием (П.Т. Поповым). Впечатления от природы. Плавание по р. Бии, крушение 
плота. Благополучное завершение поездки.
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1844. Вербицкий В.И. Записки миссионера Кузнецкого отделения Алтайской 
духовной миссии за 1860 год // ДЧ. 1861. Ч. 3. № 9. С. 75–98. 

Подневные записи. Сведения об основателе миссии архим. Макарии  
(М.Я. Глухареве). Благотворительная помощь, оказываемая миссии. Поездка на 
Телецкое оз. Описание природы. Миссионерская деятельность и ее результаты. 
Содержание бесед. Характеристики отдельных собеседников и обращаемых.

1845. Вербицкий В.И. Записки миссионера Кузнецкого отделения Алтайской 
духовной миссии за 1861 год // ДЧ. 1862. Ч. 1. № 3. С. 266–297. 

Подневные записи. Пребывание в Улале, поездки по миссионерскому стану. 
Описание природы. Дорожные эпизоды. Миссионерская деятельность и ее ре-
зультаты. Характеристики отдельных собеседников и обращаемых. Сведения эт-
ногр. характера о быте, занятиях, хоз-ве, религиозных представлениях населения.

1846. Вербицкий В.И. Записки миссионера Кузнецкого отделения Алтайской 
духовной миссии за 1862 год // ПО. 1863. № 2. С. 150–160; № 3. С. 257–274. 

Дневник / отчет / путевые записки. Поездки по миссионерскому стану. Труд-
ности пути, дорожные эпизоды. Описание местности. Миссионерская деятель-
ность и ее результаты. Быт, обычаи, семейные отношения, занятия населения. За-
метки о языке. Предания. Судьбы отдельных новокрещеных. Подробное описание 
поездки в июне в дол. р. Мрассы. 

1847. Вербицкий В.И. Записки миссионера Кузнецкого отделения Алтайской 
духовной миссии за 1863 год // ПО. 1864. № 2. С. 145–169. 

Дневник / отчет / путевые записки. Посещение в янв. и июне Улалы. Поездки 
по отделению. Трудности пути. Дорожные эпизоды. Миссионерская деятельность 
и ее результаты. Описание местности. Быт, обычаи, болезни, занятия, верования 
населения, заметки о его языке. Судьбы отдельных лиц. Преподавательская и мед. 
деятельность. 

1848. Вербицкий В.И. Записки миссионера Кузнецкого отделения Алтайской 
духовной миссии за 1864 год // ПО. 1865. № 2. С. 150–160; № 3. С. 257–274. 

Дневник / отчет / путевые записки. Поездки по отделению. Миссионерская 
деятельность и ее результаты. Богослужения. Занятия населения, обычаи. Описа-
ние свадьбы. Верования и легенды. 

1849. Вербицкий В.И. Записки миссионера Кузнецкого отделения Алтайской 
духовной миссии за 1865 год // ПО. 1866. № 1. С. 71–94. 

Дневник / отчет / путевые записки. Поездки по отделению. Описание пути. 
Миссионерская деятельность и ее результаты. Заметки о языке и верованиях кал-
мыков и телеутов.

1850. Вербицкий В.И. Записки миссионера Кузнецкого отделения Алтайской 
духовной миссии за 1866 год // ПО. 1867. № 2. С. 165–180. 

Дневник / отчет / путевые записки. Поездки по отделению. Трудности поездок 
по отдаленным р-нам. Миссионерская деятельность и ее результаты. Предания 
алтайцев об их происхождении. Их занятия, в том числе пчеловодством. Приезд 
еп. Виталия (В.М. Вертоградова). Предания телеутов об Ойрот-хане.

1851. Вербицкий В.И. Записки миссионера Кузнецкого отделения Алтайской 
духовной миссии за 1867 год // ДЧ. 1868. Ч. 1. № 4. С. 151–165. 

Дневник / отчет / путевые записки. Поездки по Кузнецкой Черни. Миссионер-
ская деятельность и ее результаты. Легенды о происхождении черневых татар. Их 
обычаи, наряды, прически. Посещение Спасского золотого промысла.
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1852. Вербицкий В.И. Записки миссионера Кузнецкого отделения Алтайской 
духовной миссии за 1869 год // ДЧ. 1871. Ч. 2. № 6. С. 45–61. 

Дневник / отчет / путевые записки. Миссионерская деятельность и ее резуль-
таты. Поездки по тайге в мае. Трудности пути. Обычаи и легенды шорцев. Описа-
ние свадьбы. Судьбы отдельных новокрещеных.

1853. Вербицкий В.И. Записки миссионера Кузнецкого отделения Алтайской 
духовной миссии за 1870 год [в заглавии ошибка: за 1869 год] // ДЧ. 1871. Ч. 2.  
№ 7. С. 83–93. 

Дневник / отчет / путевые записки. Поездки по отделению в мае – июне. 
Миссионерская деятельность и ее результаты. Посещение Спасского золотого 
промысла и ряда селений. Лесные пожары. Состояние пчеловодства. Убийство и 
ограбление семьи в д. Кузедеевой, поимка преступника-бродяги.

1854. Вербицкий В.И. Записки миссионера Кузнецкого отделения Алтайской 
миссии за 1873 год // ПО. 1874. № 6. С. 709–720. 

Дневник / отчет / путевые записки. Посещение селений и юрт вдоль рр. Кон-
дома и Мрассу. Природные условия Горной Шории. Трудности пути. Миссио-
нерская деятельность и ее результаты. Особенности нравов населения отдельных 
улусов. Поездка в дек. в Улалу.

1855. Вербицкий В.И. Записки миссионера Кузнецкого отделения Алтайской 
миссии за 1874 год // Миссионер. 1875. № 12. С. 92–95; № 13. С. 103–104; № 14. 
С. 107–108.

Дневник / отчет / путевые записки. 31 мая – 21 дек. 1874 г. Посещение селений 
и юрт вдоль рр. Кондома и Мрассу. Трудности пути. Природа. Местное население, 
его занятия пчеловодством. Миссионерская деятельность и ее результаты. Харак-
теристика отдельных лиц. Школа. Посещение Улалы.

1856. Вербицкий В.И. Записки алтайского миссионера Кузнецкого отделения, 
протоиерея Василия Вербицкого за 1876 г. // Мис. 1877. № 19. С. 152–154; № 20. 
С. 159–161; № 21. С. 169–171; № 22. С. 175–178. 

Дневник / отчет / путевые записки. 25 мая – дек. 1876 г. Поездки по отделе-
нию. Миссионерская деятельность и ее результаты. Чтение шорцам статей из кни-
ги В. Радлова на их языке. Предания шорцев. Записи этногр. характера. Кончина 
жены (11 авг.). Поездка в Томск в конце авг. для возведения в сан протоиерея.

1857. Вербицкий В.И. Записки миссионера Кузнецкого отделения Алтайской 
духовной миссии за 1877 год // Мис. 1878. № 8. С. 60–63; № 9. С. 68–70; № 10.  
С. 75–78; № 11. С. 82–86; № 12. С. 92–94; № 13. С. 100–102. 

Дневник / отчет / путевые записки. 1 авг. – 1 сент. 1877 г. Селение Кебезень. 
Телецкое оз. Дол. Чулышмана. Миссионерская деятельность и ее результаты. 
Вредное влияние русских поселенцев на жизнь и нравы новокрещеных. Ист. про-
шлое и современное положение народностей, населяющих Алтай (шорцы, теле-
уты, калмыки-«двоеданцы»).

1858. Вережников А.В. Золотое дно: (В золотых приисках Амурского края). 
Пг.: Изд. Луковникова, 1915. 64 с., ил., карта. (Земля и люди. Геогр. б-ка)

Путевые очерки. Конец XIX в. – 1910-е гг. Деятельность золотопромышлен-
ных компаний в Амурском крае. Методы поиска и добычи золота. Условия тру-
да на приисках. Быт рабочих. Вольные старатели. Нелегальная добыча золота. 



264

Часть I. Российская империя

Меры по ее пресечению. И.Н. Белозеров, управляющий прииском на р. Бурее  
в Ниманской тайге.

1859. Верещагин Н. Путевые наброски при исполнении христианских треб  
у якутов // ЯкутЕВ. 1895. № 1. С. 6–12; № 2. С. 22–27.

Заметка. Поездка свящ. по своему приходу с 15 по 18 июня 1894 г. Дорога по 
тайге. Русификация якутов (пашни, строящиеся дома). Переиначивание русских 
имен. Служебная деятельность. Методы лечения переломов, опухолей, растяже-
ний. Болезни, нищета, игра в карты, пьянство.

1860. Верещагин Н. Поездка в Аллах-юнск: (Путевые записки) // ЯкутЕВ. 
1896. № 2. С. 27–32; № 3. С. 45–48; № 4. С. 60–64; № 5. С. 78–80; № 6. С. 90–92; 
№ 7. С. 103–109; № 8. С. 124–128; № 10. С. 159–160.

Путевые записки / дневник. Поездка по приходу в сопровождении якута  
П. Слепцова (переводчика). Религиозная деятельность. Быт, нравы, верования 
якутов и тунгусов (эвенков), их отношение к деятельности священника.

1861. Вилькицкий А.И. Обзор работ гидрографической экспедиции в устьях 
рек Енисея и Оби в 1894–95 гг. // МС. 1896. Т. 273. № 5. С. 153–173 с карт.

Путевые очерки. Июль – авг. 1894 г.; июнь – сент. 1895 г. Состав экспедиции. 
Впечатления от природы. Характеристика местности, климат. Астрон. и гидрогр. 
наблюдения. Этногр. наблюдения над местным населением: самоеды-юраки (нен-
цы), тунгусы (эвенки), остяки (ханты), русские. Их быт и хоз-во, взаимоотноше-
ния с русскими купцами и чиновниками. С. Обдорск.

1862. Виноградов. Описание дороги от Якутска до Среднеколымска. [В записи 
И.С. Сельского] // ЗСО ИРГО. 1856. Кн. 1. С. 88–108. 

Путевые записки. Поездка 1850 г. Состояние пути в разные времена года. Спо-
собы езды, ночлеги, «поварни». Трудности и опасности пути. Подробное описа-
ние местности, указание расстояний. Бегло о Верхоянске, Зашиверске, Среднеко-
лымске. Быт якутов.

1863. Виноградов А. В дальних краях: (Путевые заметки и впечатления). М.: 
Тип. т-ва Кушнерев и К°, 1901. 332 с.

Путевые заметки. Турция – Греция – Кипр – Палестина – Египет – Суэцкий 
канал – Цейлон – Япония – Китай – Корея – Дальний Восток – Забайкалье – За-
падная и Восточная Сибирь. 

О Сибири. Июнь – июль 1896 г., нояб. 1898 г. Поездки по Дальнему Востоку  
и Восточной Сибири. Владивосток: история, улицы, отдельные здания, состояние 
мостовых. Культурная и общественная жизнь города. О-в Сахалин. Корсаковский 
и Александровский посты. Каторжане и ссыльные, условия их жизни. Флора, фа-
уна и полезные ископаемые Уссурийского края. Города Николаевск, Хабаровск, 
Благовещенск, Никольск-Уссурийский, Томск, Красноярск, Канск, Нижнеудинск, 
Верхнеудинск, Иркутск, Троицкосавск, Чита, Нерчинск, Сретенск (достопримеча-
тельности, пром-сть, торговля, население).
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1864. Виноградов Н.А. Из дневника забайкальского миссионера // ПрБ. 1899. 
Т. 2. № 11. С. 109–113; № 12. С. 171–175; № 13. С. 208–212; № 14. С. 257–264;  
№ 15. С. 303–308.

Дневник / очерки. 1 янв. – 29 июня 1898 г. Религиозная и миссионерская дея-
тельность среди бурят. Буддийские дацаны и православные храмы. Хоз-во, нравы, 
обычаи, верования бурят. Поездки автора по улусам Аннинского и Иргенского 
станов. 

1865. Винокуров м. Путевой журнал // ЯкутЕВ. 1894. № 17. С. 260–269.
Путевые записки. Путешествие от Вилюйска до Жиганской церкви и обратно 

с 14 по 28 февр. 1894 г. Исполнение обязанностей свящ. в якутских и тунгусских 
урочищах. Расстояния. Северное сияние. Дорога, виды местности, природа. По-
годные условия. Осмотр Жиганской церкви, ее история.

1866. Витковский Н.И. Дневник Н.И. Витковского, веденный им во вре-
мя поездки по р. Ангаре в 1882 году от г. Иркутска до устья р. Тасеевой. [Публ.  
М.П. Овчинникова] // СибА. 1912. № 5. С. 341–354; № 10. С. 745–754; № 11.  
С. 825–837.

Путевой дневник. 22 июня – 23 июля 1882 г. Путевые записи. Описание мест-
ности, растительного и животного мира. Основные станции, время прибытия  
и отъезда, расстояния. Население, его занятия земледелием, скотоводством, ры-
боловством, быт и нравы. Разговоры с ямщиками, заседателями, писарями, кре-
стьянами старожилами и переселенцами. Землепользование, экономические от-
ношения, рассказы переселенцев о своем обустройстве. Условия ведения хоз-ва, 
его успехи и неудачи.

1867. Владимир А. [архимандрит Владимир] Миссионерская поездка турухан-
ского игумена Мисаила в 1788–1789 годах: (Материалы для истории сибирского 
миссионерства в XVIII столетии) // ХрЧ. 1864. Ч. 1. С. 229–240. То же. ЕЕВ. 1887. 
№ 2. С. 17–26.

Заметка. Рассказ на основе донесения, найденного в Томской консистории,  
о путешествии игум. Мисаила от Туруханского монастыря до р. Анабор и обратно 
с 20 авг. 1788 г. по 3 мая 1789 г. Трудности дороги. Походный чум. Пища. Встречи. 
Закладка церкви на Хатангском погосте. Миссионерская деятельность. Расстояния.

1868. Волков Ю. Письмо из Якутска // СО. 1850. № 9. 
Путевое письмо. Г. Якутск, его достопримечательности, природные особен-

ности, жители.

1869. Воробьев А. Поездка на Сахалин по заключении мира // ОЖ. 1906.  
№ 3/4. С. 42–44; № 6. С. 71–72; № 7. С. 88–89; № 11. С. 160–161; 1907. № 66.  
С. 255–253; № 68. С. 291, ил.

Путевые очерки. 1905 г. Командировка из Северной Кореи на Сахалин через 
Владивосток. Плавание на кораблях «Алеут» и «Селенга». Захват японцами Са-
халина (со слов очевидцев). Зал. Де-Кастри. Александровск, следы пребывания 
японцев в городе. Александровская тюрьма. Императорская гавань. Рассказы  
о волнениях моряков во Владивостоке в окт. – нояб. 1905 г.
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1870. Воропай И.м. От реки Оби до Северного океана и обратно, чрез Боль-
шеземельскую тундру: (Путевые заметки) // Пр. и Ох. 1899. № 9. С. 150–155;  
№ 11. С. 119–141; 1900. № 1. С. 10–134; № 2. С. 118–127; № 4. С. 66–75; № 5.  
С. 87–97; № 7. С. 38–46; № 8. С. 143–154; № 9. С. 112–124; № 10. С. 13–22;  
№ 11. С. 31–41; № 12. С. 23–36; 1901. № 1. С. 1–13; № 3. С. 100–108; № 4. С. 20–27;  
№ 5. С. 103–109; № 6. С. 30–36; № 7. С. 69–78; № 8. С. 48–54 (под загл.: Тундра  
и ее обитатели); № 9. С. 62–65 (под загл.: Охота на медведей).

Путевые записки / дневник. Май – сент. 1885 г. Дневниковые записи. Путеше-
ствие с целью разведки местности для проведения ж. д. Ж. д. от Екатеринбурга 
до Тюмени. Плавание по Оби, Войкару, Нельке. Прибрежные деревни. Занятия 
жителей. Кондинский монастырь. Достопримечательности. Самарово. Берёзов. 
Переход через горы Малого Урала. Реки. Климат. Население, его жилища, облик, 
одежда, занятия, быт, нравы, верования. Рыболовецкие артели.

1871. Воспоминание о миссионерской поездке Преосвященнейшего Мелетия, 
епископа Селенгинского (ныне епископа Якутского и Вилюйского), совершенной  
в 1879 году // ПрИЕВ. 1891. № 9. С. 1–10; № 11. С. 1–10; № 12. С. 1–11; № 17. С. 1–13.

Дневник / воспоминания. С 27 апр. по 23 мая поездка от Посольска до Читы, 
Нерчинска. Цугольский дацан. Богослужение в дацане. Вид городов, селений, жи-
телей.

1872. Воспоминания из жизни на Амуре: (К 50-летию Амурского края) //  
РСт. 1907. Т. 129. № 3. С. 557–568; Т. 130. № 4. С. 145–160; № 5. С. 353–361; № 6. 
С. 643–650. В конце текста: Р.Ф.

Путевые заметки. 1872–1882 гг. Впечатления от поездки из Москвы на Амур. 
Чита. Хабаровка и ее жители: чиновники, купцы, крестьяне-переселенцы. Их быт 
и нравы. Природа Амурского края. Судоходство на Амуре и оз. Ханка. Буряты  
и гольды. Казачьи ст-цы. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и меры по укрепле-
нию Приморья. Поездка во Владивосток. 

1873. Вощинин В.П. На Сибирском просторе: (Картины переселения).  
[Со снимками и картой]. СПб.: Тип. т-ва «Наш век», 1912. 91 с., ил.

Путевые картины. Лето 1912 г. Путешествие в Сибирь вместе с переселен-
цами. Переселенческий пункт в Челябинске. Рассказы попутчиков о мотивах  
и обстоятельствах своего переселения. Устройство переселенцев в селах Томской 
губернии. Состояние крестьянских хоз-в в освоенных р-нах. Взаимоотношения 
приезжих со старожилами. Деятельность переселенческого ведомства в Сибири.

1874. В плену у льдов: (Приключения у берегов Камчатки) // ВСв. 1911. № 4.  
С. 59–61. В конце текста: М. С.

Путевой очерк. 1910 г. Поиски золота на Камчатке. Зал. Караки. Местное на-
селение.

1875. Вяземский К.А. Путешествие вокруг Азии верхом // РО. 1894. Т. 29.  
№ 9. С. 317–353; № 10. С. 773–779. Публ. не окончена.

Путевые записки. Путешествие по Сибири 1891–1894 гг. Дорожные впечат-
ления и знакомства. Почтовая езда. Сибирские ландшафты. Замечания о местном 
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населении, его занятиях, нравах. Города Томск, Красноярск, Иркутск: облик, до-
стопримечательности. Буряты, их обычаи, религия. Прибытие в Кяхту.

1876. Гагарин Д. Поездка Высокопреосвященного Тихона, Архиеписко-
па Иркутского и Верхоленского, по благочинию 2 участка Балаганского округа  
20–24 сентября 1897 года // ПрИЕВ. 1897. № 22. С. 547–554. 

Отчет о служебной поездке. Отправление богослужений и проезд архипасты-
ря по маршруту: Малышево – Балаганск – Молькинский миссионерский стан – 
Новоуда – Балаганкинское – Новоуда – Шипицино – Усть-Уда – Янды – Рютин-
ское  – Шивера – Коноваловское – В. Метляево – Н. Метляево. Встречи с местны-
ми жителями, путевые впечатления.

1877. Галкин-Враской м.Н. Поездка в Сибирь и на остров Сахалин  
в 1881–1882 гг.: (Из путевого дневника) // РС. 1901. Т. 105. № 1. С. 147–196. То же:  
Отд. отт. СПб., 1901.

Путевой дневник. Путешествие через Сибирь на Сахалин и во Владивосток. 
Природа Сибири и Сахалина. Остяки (ханты) и вогулы (манси). Русские крестья-
не-переселенцы. Занятия местных жителей земледелием, охотой, рыболовством. 
Города Тобольск, Чита, Нерчинск, Благовещенск, Александровск, Владивосток, 
Иркутск и торговля в них. Канатные, лесопильные и другие заводы. Золотые при-
иски. Положение рабочих. Чиновники и купцы. Места заключения. Положение 
каторжан и ссыльных.

1878. Гамов П.А. Из путевых заметок астронома, капитана Гамова, определяв-
шего в 1859 году местность рек Амура и Уссури // ЗИРГО. 1862. Кн. 1. С. 106–171; 
Кн. 2. С. 39–92. 

Путевые заметки. Апр. – нояб. 1859 г. Дневник экспедиции, снаряженной 
ген.-губ. Восточной Сибири Н.Н. Муравьевым. Геогр. исследования бассейна  
рр. Амура, Уссури, Улаха-бир, Сингач-бир, оз. Ханка. Казаки-переселенцы. Заня-
тия местного населения. Ст-ца Хабаровка и г. Чита. Возвращение в Москву через 
Иркутск.

1879. Гарин-михайловский Н.Г. Карандашом с натуры: (По Западной Сиби-
ри) // Русская жизнь (газета). 1894. № 209. 8 авг.; № 217. 17 августа; № 221. 21 авг.; 
№ 230. 30 авг.

Путевой очерк. Очерки созданы на материале наблюдений автора во время его 
работы по изысканию Сибирской ж. д. (Тюмень, Тобольск, р. Обь, Томск, Тала, 
р. Томь). Описан быт как русских, так и коренных народов Сибири. Автор дает 
крайне негативную характеристику увиденному. 

1880. Гарнак А.Л. Поездка на Сахалин в 1885-86 гг.: (Гарнака) // Сборник 
географических, топографических и статистических материалов по Азии. Вып. 
ХХVII. Изд. Военно-ученого комитета Гл. штаба. СПб.: Военная тип., 1887.  
268 c., 3 карты.

Очерки / путевые очерки. Обследование рельефа южной части о-ва от поста 
Корсаковского. Северная часть описана от дол. р. Поронай. В описании поездки 
дана характеристика рельефа о-ва. Населенные пункты, быт ссыльных и поселен-
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цев. Месторождения угля у поста Дуэ, у Тунайчинских озз. на восточном берегу, 
по рр. Най-бучи, Тым и Поронай и нефти на северной оконечности. В отдельной 
главе описаны пути сообщения и их зависимость от орографии.

1881. Геденштром м.м. Путешествия коллежского регистратора Геденштро-
ма к Ледовитому морю и к землям, открытым на оном от устья реки Лены к Вос-
току (1808–1810) // Спасский Г.И. Новейшие ученые и живописные путешествия 
по Сибири. СПб., 1822. Ч. 2. С. 36–168. То же. Сиб. вестн. 1822. Кн. 1–8; 1823.  
Кн. 7–9 (под загл.: Путешествие Геденштрома к Ледовитому морю и островам 
оного, лежащим от устья реки Лены к востоку).

Путевые записки. Цель и состав экспедиции. Поездка по маршруту: Иркутск  – 
Якутск – Верхоянск – Ледовитый океан. Сведения ист. и автобиогр. характера. 
Путевые эпизоды. Природа, местность. Местное население, его отношения  
с участниками экспедиции.

1882. Геденштром м.м. Отрывки о Сибири. СПб.: Тип. Мед. департамента 
Министерства внутренних дел, 1830. 165 с.

Заметки. Впечатления от поездок по Сибири разных лет. Иркутская губ. Проезд 
от Нерчинского большого завода до Верхнеудинска; предложение способнейшей 
дороги через Яблонный хр.; проезд по Верхнеудинскому уезду; описание езды по 
Байкалу. Описание Кругоморской дороги и проезда по ней обозов на санях. Пред-
ложение способнейшей дороги вокруг Байкала. Описание забайкальского края. 
Проезд по Иркутскому и Нижнеудинскому уездам. Иркутские буряты. Проезд 
по Лене до Якутска. Якутская обл. Проезд по области. Народы, населяющие об-
ласть. Охотская дорога. Ледовитое море. Фауна, геология, ископаемые, о-ва Бай-
кала. Рельеф, климат. Измерение градуса меридиана на Байкале. Амур. Водяное 
cообщение в Сибири. Лямин Сор на Оби. О сибирской заграничной торговле.

1883. Гельмерсен Г.П. Об Урале и Алтае // ГЖ. 1836. Т. II. Кн. 4, разд. 1. С. 1–24.
Путевой очерк. Описаны поездки по Уралу (в составе экспедиции Гумбольдта 

в 1829 г.) и Горному Алтаю (1834).

1884. Герасим [Добросердов Г.И.] Выдержки из дневника одного из вдовых 
священников в 1841 году // АЕВ. 1879. № 49. С. 786–790; № 50. С. 798–803; № 51.  
С. 813–819; 1880. № 1. С. 4–9; № 2. С. 21–27; № 3. С. 44–48 (о Сибири: до № 2 за 1880 г.).

Дневник / путевые записки. Июнь – авг. 1841 г. Сборы к отъезду, прощание  
с родственниками и прихожанами. Путешествие из Иркутска в Петербург. При-
рода. Села и города Иркутской, Енисейской, Томской, Тобольской губ. Местное 
население и духовенство. Посещение монастырей.

1885. Гербановский м. Вниз по Лене // ЯкутЕВ. 1896. № 15. С. 231–239.
Очерк. Вид берегов Лены, состав пород, растительность. Судоходство. Занятия 

населения. Виды рыб. Легенды.

1886. Гмелин И.Г. Путешествие по Сибири: 1733–1743: В 4 т. Репринтное из-
дание 1751–1752 гг. СПб.: Альфарет, 2009.

Энциклопедическое научное описание. Маршрут: Ярославль – Казань – То-
больск – Семипалатинск – Усть-Каменогорск – Томск – Кузнецк – Красноярск  – 
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Енисейск – Иркутск – Забайкалье – Усть-Илимсек – Братск – р. Лена – Якутск  – 
Туруханск – Иркутск – Томск – Барабинская степь – Верхотурье – Великий 
Устюг  – Вологда – Шлиссельбург – Петербург. Экспедиция собрала огромный 
объем научной информации, которая была изложена в четырехтомном, в то вре-
мя самом исчерпывающем ботаническом, зоол., геол., топогр. и этногр. описании 
Сибири. Кроме научной информации излагаются обстоятельства путешествия, 
события экспедиционной жизни, дорожные впечатления.

1887. Гмелин И.Г. [Дневник путешествия. Отрывки и излож.]. В кн.: 
Зиннер Э.П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественни-
ков и ученых XVIII века. Иркутск, 1968. С. 150–181. Пер. по изд.: Gmelin 
J.G. Reise durch Sibirien von dem Jahre 1733 bis 1743. Bd. 1. Göttingen, 1751.  
То же [отрывки с изм. загл.] Записки И.Г. Гмелина о пребывании в Краснояр-
ске, 1735, 1739–1741 гг.; Записи Гмелина во время пребывания в Красноярске  
в авг. 1739 – апр. 1740; осенью 1740 – весной 1741 // Город у Красного Яра. Крас-
ноярск, 1981. С. 134–148.

Дневник путешествия. 1730–1740-е гг. Маршрут путешествия: Екатерин-
бург, Тобольск, Усть-Каменогорская креп., Кузнецк, Томск, Енисейск, Красно-
ярск, Иркутск, Кяхта, Нерчинск, Илимск, Якутск. На обратном пути – поездка 
по Уралу. Флора и фауна, метеорол. наблюдения. Население Сибири, отдельные 
народы, их занятия, быт и нравы; средства транспорта. Говоры. Топонимика Си-
бири. Данные о развитии горного дела, история и описание заводов Урала, в част-
ности, Колывано-Воскресенского завода Демидовых. Условия труда мастеровых 
и приписных крестьян. Торговля. Ярмарки. Цены.

1888. Головачёв м. В горах Алтая // Сибирский сборник. [Ред.-изд. И.И. По-
пов]. Иркутск, 1897. № 4. С. 366–392. (Прил. к газ. «Вост. обозрение»).

Путевые записки. Описание поездки из с. Абай Бийского округа Томской губ. 
по долл. рр. Хаир-Кэма и Хаир-Кумына в Зыряновск. Характер местности. При-
рода. Растительность. Проводники. Дорожные эпизоды. Алтайцы: быт, обычаи. 
Старообрядцы. Взаимоотношения русских поселенцев и аборигенов.

1889. [Головин Г.] Выписка из путевых записок протоиерея Григория Голови-
на, следовавшего из Америки в Тобольскую епархию 1846 года // ЯкутЕВ. 1898. 
№ 18. С. 280–285; № 19. С. 292–298.

Дневник. Повреждения судна, действия людей во время шторма 14 мая 1846 г. 
на пути от Новоархангельска до Аяна. Устранение последствий шторма на кора-
бле. Приход на Уналашку 5 июня. Курильские о-ва.

1890. Головнин В.м. Замечания о Камчатке и Русской Америке в 1809, 1810  
и 1811 годах // СО. 1816. Ч. 29. № 13. С. 170–178 (отрывки под загл.: Зимование на 
Камчатке). То же. Соч. и переводы. СПб., 1864. Т. 5. С. 1–122.

Дневник / путевые записки. Прибытие в Авачинскую губу и Петропавловский 
порт. Путешествия по Камчатке на собаках от Петропавловского порта с беглым 
описанием городов Верхнекамчатска, Большерецка, а также небольших острож-
ков и селений с указанием расстояний между ними. Торговля, род занятий, быт, 
нравы, обычаи ительменов, коряков и русского населения. Замечания ист. харак-
тера. Метеорол. наблюдения, описание природы, животный и растительный мир. 
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1891. Голодников К.м. От Тобольска до Обдорска летом и зимою // Тобол. 
губ. вед. (газета). 1880. № 52; 1881. №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10.

Путевые записки. Поездка по служебным делам в Обдорск. Описание путеше-
ствия, местности, населенных пунктов. Климат. Ист. сведения и этногр. наблюде-
ния. Обдорск: здания, жители, их занятия.

1892. Голошубин И. От Берёзова до Обдорска: (Из путевых записок бывшего 
благочинного церквей Берёзовского округа) // ТоболЕВ. 1895. № 3. С. 41–47; № 5. 
С. 89–95.

Путевые записки. Поездка из Берёзова в Обдорск в 1893 г. Путевые впечатле-
ния. Религиозная деятельность. Этногр. заметки. Оценка деятельности миссионе-
ров и отношений русских и остяков (хантов).

1893. Голуб-Голубович П.м. Заметки при плавании в Восточном океане // 
МПМС. 1864. Вып. 4. С. 299–306.

Путевые записки. Авг. – окт. 1861 г. Плавание из Николаевска-на-Амуре в зал. 
Де-Кастри и на о-в Сахалин. Природа Приамурья. Александровский пост. Гиляки 
(нивхи). Климат и его влияние на здоровье. Бытовые условия на «Манчжуре», со-
стояние здоровья команды. Яп. врач в Николаевском госпитале.

1894. Гондатти Н.Л. Предварительный отчет о поездке в Северо-Западную 
Сибирь. М.: Тип. А.А. Карцева, 1888. 125 с. 

Путевые очерки. 1885 г. Экспедиция для этногр. и антропол. исследования са-
моедов, вогулов, остяков Северного Приобья и северо-западного Урала.

1895. Гондатти Н.Л. Поездка из с. Маркова, на р. Анадыре, в бухту Прови-
дения (Берингов пролив) // ЗПрО ИРГО. 1898. Т. 4. Вып. 1. С. 1–42, I–XXVIII. 
Прил.: Описание условий жизни в пос. Уэлен, сведения о движении судов и людей  
и о торговле с американцами.

Путевой очерк / путевые записки / научный отчет. Путешествие в 1896 г.  
от р. Анадырь до бух. Провидения (Берингов прол.). Ново-Мариинский пост. По-
селения Эунмон, Уныын, Уэлен. Чукчи (оседлые и кочевые), эскимосы, их обычаи, 
экономическое положение, занятия оленеводством, охотой, морским промыслом, 
торговлей. Административная деятельность автора. Трудности жизни и работы.

1896. Гондатти Н.Л. Общий отчёт Амурской экспедиции за 1910 г. Вып. 1. 
СПб.: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1911. 288 с.

Отчет. Описание итогов работы Амурской комплексной экспедиции под ру-
ководством Н.Л. Гондатти в 1909–1912 гг. по изучению особенностей местности, 
прилегающей к линии постройки Амурской ж. д. с целью определения её пригод-
ности для заселения и хоз. деятельности.

1897. Городнов А. Поездка к крещеным инородцам северной части острова 
Сахалина в феврале есяце 1908 г.: (Дневник священника) // ПрБ. 1908. Т. 2. № 13. 
С. 208–213; № 14. С. 257–261; Т. 3. № 17. С. 21–26. 

Путевой дневник. 1–25 февр. Объезд жителей нивхских (гиляцких) и эвенкий-
ских (тунгусских) селений для совершения церковых служб. Численный состав 
населения. Обычаи, образ жизни. 
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1898. Городков Б.Н. Поездка в Салымский край: (Путевой дневник) // ЕТГМ. 
1913. Вып. 21. С. 1–100.

Путевой дневник. 21 июня – 18 авг. 1911 г. Экспедиция на катере по р. Салым  
c целью изучения салымских остяков и природы края. Рр. Обь, Салымская про-
тока и Большой Салым. Юрты Сивохребские, Лемпины, Соровы, Кинтусовы, Ми-
лясовы, Сулины, Старомирские, Варламкины, Рымовы. Описание жилищ, быта, 
записи легенд и преданий остяков.

1899. Горохов Н.С. Дневник пути от Верхоянска до верховья р. Дулгалаха  
и обратно, совершенного летом 1879 года // ИВСО РГО. 1883. Т. 14. № 4/5. С. 1–13.

Путевой дневник. Июль – авг. Ежедневные записи. Характеристика местности. 
Растительность. Яна и ее притоки, растительность, природа.

1900. Горохов Н.С. Старый тракт от Верхоянска в Якутск // ИВСО РГО. 1883. 
Т. 14. № 4/5. С. 14–20. 

Путевые записки. Поездка конца 1870-х гг. Описание местности. Трудности 
путешествия. Природа.

1901. [Грамматин] Посещение Ключевской сопки, на полуострове Камчатке: 
(Письмо лекаря г. Грамматина к начальнику Камчатки г. Станицкому, из Нижне-
камчатска, от 30 мая 1827 г.) // СП. 1827. № 156. С. 21–35.

Путевые записки / корреспонденция. Подъем на Ключевскую сопку. Описание 
местности, природы.

1902. [Греков м.И.] Дальний Восток: (Походные письма генерал-майора  
М.И. Грекова). СПб., 1901. 48 с. Рец.: Дальний Восток: (Походные письма гене-
рал-майора М.И. Грекова). СПб., 1901. [Б. Тагеев] // ИВ. 1901. Т. 85. С. 1103. 

Письма. Поход до Хайлара, куда Греков был назначен командиром Сибирской 
казачьей дивизии. Поездка по ж. д. к месту службы на Дальний Восток. Быт пас-
сажиров. Омск, ст. Обь, Тайшет, Иркутск. Переезд через Байкал. Чита. Переход  
с сибирским казачьим полком от Сретенска до Хайлара. Записи ведутся изо дня 
в день, содержат много подробностей, касающихся забайкальцев, их быта, изла-
гаются истории старых казаков, с которыми познакомился автор; много места от-
ведено описанию красот природы. 

1903. Григоровский Н.П. Описание Васюганской тундры // ЗСО ИРГО. 1884. 
Кн. 6. С. 1–70. Собственно путевые записки: С. 1–50, далее – отчет.

Путевые записки. Путевые записки на основе дневника. Путешествие по Ва-
сюгану и его притокам с 15 июля до 26 сент. 1882 г. Нарым, Каргасок, поселения 
русских и хантов. Описание пути, его трудностей, дорожные эпизоды, характе-
ристика отдельных встреченных местных жителей. Рельеф местности. Описание 
рек и озер. Климат и растительность. Остяки (ханты), их облик, жилища, образ 
жизни, занятия, нравы, религиозные представления, легенды и предания, взаимо-
отношения с русскими купцами и крестьянами.
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1904. Громов П.В. Путь от Иркутска в Камчатку // ПрИЕВ. 1869. № 4.  
С. 41–47; № 5. С. 56–63; № 6. С. 75–80; № 7. С. 81–87; № 9. С. 105–114; № 12.  
С. 145–149; № 16. С. 194–201; № 17/18. С. 216–222; № 20. С. 249–257.

Путевые записки / воспоминания. Поездка 1834 г. на Камчатку через Якутскую 
обл. Трудности и опасности пути с женами и детьми по Охотской дороге. Описа-
ние способов передвижения, проводники якуты и русские. Охотский порт: облик, 
нравы жителей. Плавание по Охотскому морю. Петропавловск. Нравы жителей. 
Бедственное положение духовенства.

1905. Грулёв м.В. Служба и жизнь на Амуре // Р. 1896. № 301. С. 631–635;  
№ 302. С. 653–654.

Путевые записки. 1888–1895 гг. Путешествие из Баку в Забайкалье к месту 
службы. Тюмень, Барабинская степь. Войска Приамурского округа Забайкальские 
казаки-буряты, амурские казаки, сибирские солдаты: условия квартирования, бо-
евая выучка, характер. Природные условия Забайкалья. Города Верхнеудинск, 
Благовещенск, Владивосток, Хабаровск, Чита. Солдатские слободки. Настроения  
и положение молодых офицеров.

1906. Грум-Гржимайло Г.Е. Описание Амурской области. [Под. ред. и с пре-
дисл. П.П. Семенова]. СПб.: Типо-лит. С.М. Николаева, 1894. 640 с.; 1 л. карт.

Научный отчет / очерки. Научная экспедиция. Описание географии местности 
Амурского края, климата, гор, растительного и животного мира. Проблемы засе-
ления и колонизации края, сел. хоз-ва, торговли и пром-сти.

1907. Грюнбек. От Югорского Шара до Обдорска: (Из журнала Грюнбека, 
посланного по поручению А.М. Сибирякова) // Сибирская газета. 1884. № 21;  
1886. № 8.

Путевой дневник. 1 сент. – 9 окт. 1883 г. Путешествие на оленях через тундру  
и горы Северного Урала. Описания природы, особенностей маршрута и трудно-
стей пути.

1908. Губарев К. От Тобольска до Березова // С. 1863. Т. 94. № 1–2. С. 353–388.
1909. Губарев К.Г. Обдорск // С. 1863. Т. 99. № 11. С. 219–234. 
Очерк о путешествии по Тобольскому округу. Жизнь остяков, их занятия, нра-

вы и обычаи. Кандинский мужской монастырь. Г. Березов: окрест. города, его ар-
хитектура, увеселения общества. Политические ссыльные. Дорога из Тобольска  
в Обдорск, очерк жизни крестьян с. Самаров. Г. Обдорск: описание, ярмарки, шко-
лы, местное население. 

1910. Губарев К. Киргизская степь // С. 1864. Т. 102. № 6. С. 361–378.
Путевые записки. Описание пути от Омска вдоль р. Иртыш до форпоста Ко-

ряков (ныне г. Павлодар), казачьи ст-цы и укрепп., казахские поселения, быт, за-
нятия, обычаи и праздники жителей этого региона. Посещение находившегося 
поблизости от Корякова соляного оз. и подробный рассказ о тяжелом труде до-
бытчиков соли. Основная часть очерка посвящена Баян-Аульскому и Каркаралин-
скому округу. Описана природа, отличающаяся от обычной казахской степи своим 
разнообразием: великолепные горы, покрытые лесами, реки, озера, долины, свя-
щенные пещеры. 
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1911. Губельман м.И. О тунгусах Олекминского округа: (Из дорож. заметок 
при поездке по р. Олекме летом 1916 г.) // ИРГО. 1925. Т. 57. Вып. 2. С. 33–51.

Путевой очерк. 29 июня – окт. 1916 г. Описание путешествия и дневниковые 
записи. Тунгусская ярмарка в сс. Мачинское и Олекминске. Посещение стойбища 
бродячих эвенков (тунгусов) у о-ва Матар-Ары. Эвенки (тунгусы): жилище, одеж-
да, верования, занятия, детские игры. Тунгусские жертвенники. Урочище Кус-Тур.

1912. Гурий [Буртасовский С.В.] Первое мое знакомство с деятельностью Ир-
кутской духовной миссии: (Дорожные заметки нового начальника Иркутско го от-
дела миссии) // МоскЕВ. 1882. № 14. С. 173–176. Публ. не окончена.

Путевые записки. Поездка из Иркутска в Балаганский округ. Миссионерская 
деятельность. Буряты, их быт, нравы, отношение к православию. 

1913. Гурий [Буртасовский С.В.] Миссионерское путешествие Преосвященно-
го Гурия, епископа Камчатского и Благовещенского (ныне Самарского), вниз по 
Амуру: (Из дневника преосвященного за 1887 г.) // ПрБ. 1901. Т. 1. № 1. С. 35–39; 
№ 2. С. 73–78; № 3. С. 110–116; № 4. С. 152–156.

Путевые записки. Поездка в июне 1887 г. из Благовещенска в Николаевск на 
пароходе «Часовой». Трудности плавания. Эксплуатация гольдов (нанайцев) и ги-
ляков (нивхов) китайскими и русскими торговцами. Равнодушие русских властей. 
Положение священников-миссионеров, отношение к ним русских крестьян-пере-
селенцев и аборигенов. Посещение стойбищ, богослужения. Религиозные пред-
ставления аборигенов.

1914. Давыдов В. Поездка Преосвященного Евсевия, епископа Владивосток-
ского, в Кам чатку летом 1899 года // ПрБ. 1903. Т. 2. № 9. С. 11–15; № 10. С. 75–80; 
№ 11. С. 110–118; № 12. С. 157–165; № 15. С. 297–303; Т. 3. № 17. С. 10–19; № 22. 
С. 237–247; ВладивостЕВ. 1903. № 1. С. 11–15; № 3. С. 53–58; № 8. С. 173–181;  
№ 11. С. 239–247; № 14. С. 317–323; № 16. С. 361–371; № 21. С. 472–482.

Путевые записки / корреспонденция. 19 июля – 8 сент. 1899 г. Объезд с ревизи-
ей Камчатской и некоторых мест Якутской епархии. Пароходный быт. Дорожные 
эпизоды. Посещение Корсаковского поста на Сахалине, Петропавловска-Камчат-
ского. Поездка на Паратунские ключи. Сс. Никольское (на о-ве Беринга) и Преоб-
раженское (на о-ве Медном). Трудности плавания по Охотскому морю. Сс. Тигиль, 
Гижига, Ола, Аян, Удское, Де-Кастри, г. Охотск. Местные храмы. Характеристика 
отдельных церквей и священников. Население, его занятия, образ жизни, нравы, 
религиозные настроения. Возвращение во Владивосток.

1915. Давыдов [Дневник путешествия] // ЗСО ИРГО. 1857. Кн. 1. С. 111–115  
(в ст. Н.А. Кострова «Очерки Туруханского края»).

Путевые записки. Поездка вместе с туруханским уездным заседате лем Бере-
стовым в июне 1819 г., их спутник остяк (хант) Зяблин. Описание местности. Рас-
сказы остяков (хантов) о торговле с русскими. Рассказы о междоусобицах.

1916. Даль X. Описание двух экспедиций в реку Обь, снаряженных членами 
Императорского Общества для содействия русскому торговому мореходству гра-
фом А.Е. Комаровским, А.К. Трапезниковым, А.М. Сибиряковым, В.Н. Собашни-
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ковым и И.В. Чернядевым в 1876 и 1877 годах. [Сост. нач. экспедиции Х. Даль; 
предисл. орд. проф. Ф. Бредихин]. М.: Тип. Н.И. Куманина, 1877. 117 с., 1 л. карт. 

Путевые очерки. Плавание из Тюмени к Обской губе и от Обдорска до устья 
р. Надым. Астрон., гидрогр. и метеорол. наблюдения. Растительный и животный 
мир побережья.

1917. Данилов А. Первый амурский поход Н.Н. Муравьева. [Записано со слов 
участника этого похода подпоручика, а ныне полковника Н.А. Глена] // ИВ. 1889. 
Т. 37. № 6. С. 642–652. 

Воспоминания (пересказ чужих воспоминаний). Поход 1854 г. Сплав по Амуру. 
Трудности продвижения. Болезни, голод, попытки проложить дорогу от Мариин-
ска до Де-Кастри. Плавание по Охотскому морю к Перовскому, затем в Аян. Пре-
бывание в Новоархангельске. 

1918. [Кигн В.Л.] Дедлов В. Через Сибирь: (От Петербурга до Владивосто-
ка)  // КН. 1898. № 4. С. 151–171; № 5. С. 48–69; № 6. С. 45–63; № 7. С. 121–143;  
№ 8. С. 108–131; № 9. С. 108–131. 

Путевые записки. Поездка через Сибирь накануне окончания строительства 
Транссиба. Описание пути. Быт встреченных поселенцев-крестьян. Беглые впе-
чатления от населенных пунктов, природы, населения. 

1919. [Кигн В.Л.] Дедлов В. Панорама Сибири: (Путевые заметки). СПб., 1900. 
248 с. 

Путевые записки. Авг. – сент. 1896 г.; июнь – сент. 1897 г.; июль – сент. 1898  г. 
Путешествие по Сибири и Дальнему Востоку. Особенности дорожного быта. 
Тюмень, Тобольск, Омск, Тара, пос. Новониколаевск, Ачинск, Минусинск, Крас-
ноярск, Благовещенск, Хабаровск, Владивоскток. Поездка из Петропавловска  
в Кокчетавский уезд. Горные цепи, озера, рр. Иртыш, Обь, Енисей, Амур, оз. Бай-
кал, Киргизская и Барабинская степи. Местное население: образ жизни, хоз-во, 
торговля. 

1920. Делиль Н.И. [Записки, дневники, письма. Отрывки и излож.] // Пекар-
ский П.П. Путешествие академика Николая Иосифа Делиля в Березов в 1740 году. 
СПб., 1865. С. 6–70. (Записки Академии наук. Т. 6. Прил. № 3). То же (отрывки): 
Новости литературы (журнал). 1823. Кн. 4. № 14–16. 

Путевые дневники. Снаряжение экспедиции к Полярному кругу для наблю-
дения за планетой Меркурий. Дорога в Сибирь. Города Тобольск, Березов. Мест-
ные нравы и обычаи. Фауна и флора. Часть путевых дневников дается по записям 
спутника Делиля – адъюнкта обсерватории Кёнигсфельда. 

1921. Деливрон А.К. Крейсерство на клипере «Стрелок» у северо-восточных 
берегов Сибири // МС. 1882. Т. 188. № 1. С. 1–29. 

Путевые записки. Переход из Хакодате в Петропавловск-Камчатский. Плава-
ние в Охотском и Беринговом морях. Корабельный быт. Описание Петропавлов-
ска: быт, хоз-во, население укотки. Китобойный и котиковый промысел. 
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1922. Димитрий. Миссионерское путешествие Высокопреосвященнейшего 
Вениамина, епископа Иркутского и Нерчинского, в октябре 1879 года // ПрИЕВ. 
1879. № 44. С. 523–530.

Отчет о служебной поездке. Крещение с 14 по 20 окт. 736-ти «инородцев»  
в Аларской, Балаганской, Индинской степных думах, Нельхайском, Молькинском, 
Боханском станах; освящение храмов в Балаганске и Усолье, ревизии училищ при 
миссионерских станах. Заметки о быте, занятиях, религиозных представлениях 
местных жителей.

1923. Дионео [Шкловский И.В.] На крайнем северо-востоке Сибири. СПб., 
1895. 187 с.

Воспоминания. Поездки по Колымскому округу и Чукотке, возвращение  
в Якутск и Иркутск. Маршруты, трудности пути, дорожные невзгоды. Якуты, 
чукчи, юкагиры, ламуты (эвены), русские старожилы. Их быт, жилища, обычаи, 
нравы, семейные отношения, обряды. Ист. сведения. Предания, легенды. Якутск: 
облик, учебные заведения. Витим, Киренск, Иркутск.

1924. Дионисий. [Из путевого журнала священника походной Николаевской 
церкви Димитрия Хитрова с 19 сентября 1845 по 13 октября 1846 г.] // ЯкутЕВ. 
1865. № 20. С. 166–168; № 21. С. 174–176; № 22. С. 179–182; № 25. С. 203–208;  
№ 26. С. 211– 215; № 27. С. 219–221; № 28. С. 227–229; № 29. С. 235–239; № 30.  
С. 243–244; № 31. С. 253–254; № 32. С. 264–265; № 33. С. 269– 272; № 34.  
С. 279–280; № 35. С. 285–287; № 36. С. 297; № 37. С. 301–304; № 40. С. 325; № 41. 
С. 333–337; № 42. С. 341–342; № 43. С. 349–352; № 44. С. 357–359; № 45. 366–368; 
№ 46. С. 373 –375. Публ. не окончена.

Дневник / путевые записки. Подневные записи. Миссионерские поездки в от-
даленные пункты Якутской обл. 1845–1847 гг. Указаны расстояния, остановки, 
время нахождения в пути. Трудности и опасности. Дорожные эпизоды. Якуты  
и тунгусы (эвенки), их нравы, традиции, условия жизни. Миссионерская деятель-
ность среди местных жителей.

1925. Дионисий. Поездка Преосвященного Дионисия, епископа якутского,  
в Чукотскую миссию в 1868/9 г. // УЕВ. 1891. № 11. С. 433–453.

Путевой очерк. Нояб. 1868 – март 1869 гг. Путешествие из Якутска в Колым-
ский округ. Переход через Верхоянский хр. Города Верхоянск, Среднеколымск, 
Верхнеколымск, Нижнеколымск. Р. Алазея. Якуты и тунгусы (эвенки). Индигирка 
и ее притоки. Церкви.

1926. Дитмар К.В. Поездки и пребывание в Камчатке в 1851–1855 гг. СПб., 
1901. Ч. 1. 756 с., ил., карты.

Путевые записки на основе дневников. Описание экспедиций. Наблюдения  
и замечания геол. и геогр. характера. Животный и растительный мир. Этногр. 
заметки. Включен текст воспоминаний с описанием жизни местного общества, 
быта, развлечений, c характеристиками чиновников. Эвакуация Петропавловско-
го порта и эскадры в устье Амура.
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1927. Дмитриев В. Воспоминание о Тобольске и его окрестностях // СибВест. 
1818. Ч. 1. С. 113–121. 

Воспоминания / путевые записки. Природа края, описание Тобольска, праздно-
вание дня св. Прокопия. Поездка в Абалацкий монастырь.

1928. Дмитриев П. По Алтаю // Дорожник по Сибири и Азиатской России. 1901. 
Кн. 1. С. 21–28; Кн. 2. С. 24–30; Кн. 3. С. 49–55; Кн. 4. С. 54–59; Сибирский наблю-
датель (бывший Дорожник по Сибири и Азиатской России). 1901. Кн. 5. С. 58–67.

Очерк / путевые записки. Лето 1896 г. Поездка с семьей из кумандинского  
с. Сузоп к Телецкому оз. Сс. Турочак, Тондошка, Кебезень. Земские квартиры. 
Алтайские народности: внешность, занятия, предания, нравы и обычаи. Русские 
поселенцы. Кебе-зенская бома (каменная стена). Горные дороги. Трудности пути.

1929. Дмитриев-Садовников Г.м. С реки Ваха Сургутского уезда // ЕТГМ. 
1911. Вып. 19. С. 1–21. В конце текста: Садовников.

Путевые очерки. Животный мир Сургутского уезда. Остяки р. Ваха, их внеш-
ний вид, одежда и занятия.

1930. Дмитриев-Садовников Г.м. На Вахе // ЕТГМ. 1916. Вып. 26. С. 1–15.
Путевой очерк. Путешествие на р. Вах в Сургутском крае летом 1913 г. Марш-

рут экспедиции: от с. Ларьяк по р. Вах до р. Кульеган, по ней до Лохкэнтугских 
озз., пешим путем до р. Сабун, обратный путь в с. Ларьяк. Этнография остяков, 
посещение шамана.

1931. Добель П. Отрывки из записок путешественника по Камчатке и Сиби-
ри  // СО. 1815. Ч. 22. № 22. С. 83–95; № 25/26. С. 204–214; Ч. 25. № 45. С. 244–251; 
Ч. 26. № 47. С. 53–56; № 48. С. 81–94; 1816. Ч. 27. № 1. С. 9–24; № 3. С. 98–107; 
№ 4. С. 130–138; № 5. С. 178–199; № 6. С. 233–236; Ч. 29. № 14. С. 51–59; № 15. 
С. 81–92.

Путевые записки. Путешествие из Китая через Сибирь в С.-Петербург. При-
рода Камчатки, прогулки по п-ову. Климат. Население, его занятия, быт, торговля. 
Нижнекамчатск. Авачинская губа. Охотск. Петропавловск. Рассказы очевидцев 
об освобождении В.М. Головнина из японского плена. Якутск. Местное обще-
ство. Олёкминск. Иркутск, успехи благоустройства. Томск. Барабинская степь. 
Тобольск. Ист. и геогр. сведения.

1932. Добромыслов А. Алханай // ЗабЕВ. 1907. № 15. С. 326–329.
Очерк. Вид Алханая, одной из вершин Даурских гор. Верования и обряды бу-

рят, связанные с Алханаем. Восхождение на вершину. Флора и фауна.
1933. Добромыслов А. Доисторический человек по дол. р. Савы, около сел. 

Усть-Кяхты Троицк. уезд Забайк. обл. // ЗабЕВ. 1912. № 1. С. 10–13.
Очерк. Вид местности по р. Саве. Археол. находки разных ист. эпох (орудия, 

черепки, могильники).

1934. Долгорукая Н.Б. Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Дол-
горукой, дочери фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева. СПб., 1913.

Воспоминания. Описывается путь в ссылку с мужем Иваном Долгоруким и его 
семьей в Березов по суше и воде.
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1935. Дометиан [Коновалов]. Записки кебезенского миссионера Алтайской 
духовной миссии иеромонаха Дометиана за 1864 и 1865 год // ДЧ. 1865. Ч. 3.  
№ 10. С. 56–70; 1866. Ч. 2. № 6. С. 58–62.

Дневник. Нерегулярные дневниковые записи. Занятия и нравы мест ного на-
селения. Миссионерская деятельность, ее трудности и успехи. Поездки к устью 
Чулышмана в связи со строительством монастыря.

1936. Дорошевич В.м. Сахалин: (Каторга). М.: Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1903. 
438, 199 с., ил.

Очерки. Поездка 1897 г. на о-в Сахалин. Путь: Одесса – Цейлон – Сингапур  – 
Япония – Сахалин. Описание впечатлений, климата, пейзажей, полезных ископа-
емых, почв, частично – флоры и фауны; Онор, пост Александровский (Алексан-
дровск-Сахалинский), Тымовский округ, Корсаковск, Рыковское; дается представ-
ление об уроженцах Сахалина, о «кастах» и типах каторжан, их законах, нравах, 
фольклоре и языке.

1937. Дриженко Ф.К. Рекогносцировка Байкальского озера в 1896 году. [Чита-
но в соединенном заседании отд-ний географии мат. и географии физ. ИРГО 1-го 
апр. 1897 г.] // ИРГО. № 97. Т. 23. Вып. 2. С. 210–24.

Гидрографические и путевые очерки. Май – авг. 1896 г. Снаряжение экспеди-
ции для изучения взможностей судоходства по Байкалу. Путь из Петербурга до 
Иркутска. Плавание по Байкалу на пароходе «Иннокентий». Берега. Бухты. Рыб-
ный промысел. Д. Душкачан, с. Лиственичное Иркутской губ. и уезда. Золотой 
прииск Александровский. Промер озера. Метеорол. наблюдения. 

1938. Дриженко Ф. Работы гидрографической экспедиции Байкальского озе-
ра  // МС. Т. CCCII. 1901. № 1. С. 1–167.

Отчет. Исследование Байкала с точки зрения судоходства. Гибель парохода 
«Иннокентий». Установка маяков.

1939. Дриль Д.А. Ссылка и каторга в России: (Из личных наблюдений во вре-
мя поездки в Приамурский край и Сибирь) // ЖМЮ. 1898. № 4. С. 125–148; № 5. 
С. 45–92. Отд. отт.: СПб., 1898. 96 с.

Путевые записки. Путешествие по Сибири, Приамурскому краю и Сахалину 
для ознакомления с местами ссылки и каторги. Официальные сведения и личные 
впечатления. Нерчинская каторга. Зерентуйская, Мальцевская тюрьмы. Централь-
ная Александровская каторжная тюрьма под Иркутском. Сахалинские тюрьмы. 
Положение арестантов, их занятия, помещения, быт, нравы, болезни, наказания 
и поощрения. Характеры и судьбы отдельных арестантов. Слободки близ тюрем. 
Положение семей заключенных, образ жизни жен и детей. Зерентуйский детский 
приют. Положение ссыльных. Их взаимоотношения с местным населением.

1940. Духовская В.Ф. Из моих воспоминаний. СПб., 1900. С. 442–496.
Автобиография на основе дневника. О пребывании с мужем, приамурским 

генералом-губернатором, на Дальнем Востоке. Поездки по региону, природа, 
спутники. Владивосток и Хабаровск. Население, архитектура. Быт офицеров  
и их семей. Путешествие по Забайкалью и Приамурью. Угроза войны с Японией. 
Возвращение из Сибири. 
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1941. Евецкий О. Поездка из Иркутска в Кяхту через Байкал, или Святое море: 
(Очерки России, издаваемые В.В. Пассеком). СПб., 1840. Кн. 2. С. 102–138; То же. 
ЖЧВВУЗ. 1841. Т. 29. № 113. С. 10–50. 

Путевые записки. Служебная поездка. Описание местности, природа края. 
Трудности пути, достопримечательности. Верхнеудинск, Селенгинск, Кяхта. За-
метки о религии и быте бурят. Англ. миссионеры. Гусиноозерский дацан. Буряты, 
их быт, религиозные представления, обряды.

1942. Евсеев А. В верховьях р. Тунанчи: (Эскиз) // В трущобах Маньчжурии  
и наших восточных окраин: (Сборник очерков, рассказов и воспоминаний воен-
ных топографов). [Под. ред. М.Н. Левитского]. Одесса: Типо-лит. Штабаокруга, 
1910. С. 127–137.

Путевые записки. Топогр. работа в Маньчжурии на р. Тунанчи. Р. Сунгари. 
Картины природы, трудности путешествия, бунт команды.

1943. Евтропов К. Плавание по реке Оби: (Первый опыт сплава сибирской 
пшеницы за границу в 1878 г.) // МС. 1879. Т. 173. № 8. С. 117–154. 

Путевые записки. Отправление из Томска по Оби баржи с пшеницей. Купец 
М.Е. Функ. Плавание до Надыма. Дорожные эпизоды. Мели. Лесные пожары. Быт 
и занятия остяков (хантов). Перегрузка вблизи Надыма пшеницы на датское судно 
и отплытие его в Гамбург. Торговля иностранными товарами в Томске.

1944. Елисеев А.В. По Южно-Уссурийскому краю // ИВ. 1891. Т. 43. № 2.  
С. 435–456; № 3. С. 724–745; Т. 44. № 4. С. 86–109.

Путевые очерки. Июль – авг. 1890 г. История края. Владивосток и его значе-
ние. Поездка из Владивостока к оз. Ханка по почтовому тракту. Долл. рр. Суйфун, 
Лефу, Сучан. Рельеф местности. Уссурийская тайга. «Вольные степи». Раститель-
ность и животный мир края. Местное население. Селения русских крестьян-пере-
селенцев. Условия их жизни. Уссурийское казачье войско. Станицы. Земледелие  
и промыслы. Добыча золота. Охота на тигров.

1945. Елисеев А.В. В тайге: (Из воспоминаний о далеком Востоке). СПб.: Тип. 
П.П. Сойкина, 1891. 112 с.

Путевые очерки. Описание путешествия по Уссурийской тайге в 1889 г. При-
рода, растительный и животный мир, охота на тигров, проводник-китаец.

1946. Елисеев Е. Записки миссионера за 1901 год. СПб.: Т-во «Книговед». 
1902. 70 с. То же. ПрБ. 1902. Т. 1. № 8; Т. 2. №№ 9, 10, 12, 13.

1947. Елисеев Е. Записки миссионера за 1902 год. СПб.: Т-во «Книговед», 
1902. 63 с. То же. ПрБ, 1903. Т. 1. № 8; Т. 2. №№ 9–12.

Очерк / путевые записки. Учреждение Тобольской православной миссии (1900). 
Поездки автора по Тобольской епархии. Дорожные впечатления. Таборинские  
и Старицкие юрты. Мянджель (Ямбаевские юрты) – центр мусульманского просве-
щения в Сибири. Школа при Иоанно-Введенском монастыре в Тобольском округе.

1948. Елпатьевский С.я. Очерки Сибири. СПб.: Изд. редакции журнала «Русское 
Богатство», 1897. То же. 2-е изд. СПб.: Типо литография Б.М. Вольфа, 1897. 187 с.

Очерки. Описана дорога к месту ссылки в Енисейской губ. (Екатеринбург,  
р. Обь, Сургут, Большой Сибирский тракт).
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1949. Ерлексов И. Поездка благочинного Нарымского края И.Е. к Тымским 
инородцам // ТомскЕВ. 1892. № 18. С. 23–26.

Путевые записки. Миссионерская поездка 10–24 мая. Р. Тыма, ее берега, рас-
тительность. Занятия, облик, язык местных жителей. Совершение богослужений.

1950. [Ермолов Д.] Переезды с Александром Гумбольтом по Сибири (1829): 
(Современное частное письмо) // РА. 1865. № 8. Стб. 1011–1030.

Путевые заметки. Автор как адъют тобольского губ. И.А. Вельяминова со-
провождал А. Гумбольта в его путешествии по Сибири. Описан путь экспедиции 
по Колывано-Воскресенскому горному округу. Барнаул, Змеиногорск, Колывань, 
Усть-Каменогорск, Бухтарминск, Барабинские степи, р. Обь, горы Алтая, р. Ир-
тыш, Семипалатинск, Омск.

1951. Ефрем [Кузнецов Е.А.] Пиры веры на св. Иргени // ЗабЕВ. 1913.  
№ 14/15. С. 213–240; № 16. С. 284–296.

Очерк. Богослужение на Иргени в девятую по Пасхе пятницу в 1913 г. Ланд-
шафты и виды Иргенского миссионерского стана. Прибытие паломников разных 
вероисповеданий. Ярмарка. Лов рыбы духовными отцами в ожидании архипа-
стыря. Приезд еп. Забайкальского и Нерчинского Иоанна. Гробницы иргенских 
мучеников. Осмотр владыкой окрест. Иргени. Богослужения. Беседа владыки  
с ороченами. Отъезд архипастыря.

1952. Жилинский В.Г. Плавание «Тобола» в 1914 году от Владивостока  
до Колючинской губы: (Зап. судового врача) // MB. 1915. № 9. С. 482–497, ил.

Путевые записки. 12 июня – 18 сент. 1914. Условия плавания по Тихому и Ле-
довитому океанам. Быт и состояние здоровья команды. Петропавловск-Камчат-
ский; облик, городская больница, население. Бухх. бар. Корфа, Св. Лаврентия, 
Провидения. Флора. Фауна. Климат. Известие о начале войны с Германией. Колю-
чинская губа. Коряки, чукчи: быт, нравы, занятия, болезни. Раскопки могил онки-
лонов. Возвращение во Владивосток.

1953. Жирков В. Освящение Хатын-аринского храма // ЯкутЕВ. 1910. № 19. 
С. 371–374.

Заметка. Поездка участкового благочинного, свящ. В. Жиркова для освящения 
храма в июне 1910 г. История открытия богадельни для ссыльнопоселенцев и по-
стройки храма при богадельне. 

1954. Житков Б.м. По Канинской тундре // ЗИРГО. 1904. Т. XLI. № 1. С. 1–170.
Отчет. Экспедиция РГО на Канин п-ов в июне – авг. 1902 г. Плавании на паро-

ходе от Архангельска до Мезени и на карбасе до устья р. Чижи. Рр. Чижа, Чёша, 
Мгла, Ольховка. Озз. Парусное, Перейма, Мелкое, Нижнее. Чешская и Морская 
виски. Кулой. С. Долгощелье. Природа, флора и фауна тундры. Ненецкие (само-
едские) становища, хоз-во, занятия местного населения, гидрогр., геогр., зоол. 
исследования в долл. рр. Чижи и Чеши. Топогр. съемка, метеорол. наблюдения. 
Промысловое значение водного пути.
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1955. Житков Б.м. Краткий отчет о путешествии на полуостров Ямал. СПб.: 
Тип. М.М. Стасюлевича, 1909. 20 с. 

Отчет. Описываются результаты научной экспедиции на п-ов Ямал. Маршрут 
следования экспедиции; гидрогр. и этногр. сведения, краткая информация о фау-
не, климате п-ова. 

1956. Жуков м.Д. В Тихом океане на охране котиков и бобров: (7 месяцев 
среди льда и тумана). СПб.: Изд. Комис. по заведыванию капиталом им. гр. Стро-
ганова, 1912. 83 с., ил. 

Путевые очерки. После 1905 г. Плавание на транспорте Сибирской флотилии 
«Якут». Сахалин, его природные богатства. Яп. рыбные промыслы. Высадка ка-
раула для охраны котиков на о-ве Тюленьем. Петропавловск-Камчатский, его на-
селение. Чукотский п-ов. Чукчи. Командорские о-ва. Алеуты. «Котиковая компа-
ния». Промысел котиков, бобров и голубых песцов. 

1957. Журавский В. Тюмень: (Отрывок из неизданного путевого очерка  
«От Перми до Енисейска») // Камско-Волжская газета. 1873. № 2.

Путевой очерк. Описание приезда и пребывания в Тюмени.

1958. Завалишин И. Описание Западной Сибири. М.: В тип. Грачева и К°, 
1862.

Очерки. Описывается путешествие по Западной Сибири. Во введении пред-
ставляется обширный очерк географии края, территориального деления Сибири, 
населения, пром-сти, церкви. Поездка по городам Омск, Ишим, Петропавловск, 
Курган, Тюмень, Туринск, Пелым, Березов, Тобольск, Тару, Коряков. Описание 
городов построено по модели: информация о географии города, климат, пром-сть, 
быт, занятия местного населения; в некоторых случаях – ист. сведения о создании 
города, обзор культурных центров и достопримечательностей. 

1959. Завалишин И.И. Путевые заметки: (Тобольская губерния) // Тобол. губ. 
вед. (газета). 1863. № 41–47.

Путевые записки. Поездка по Тобольской губ.: Туринск, Тюмень, Ялуторовск. 
Успенский винокуренный завод. Сельское население, его занятия. Разговоры  
с крестьянами, волостными писарями. Почтовые стт. Церкви. Сведения о городах, 
состоянии учебных заведений, пром-сти, торговле, городском благоустройстве, 
церквах, больницах. Характеристика местного общества.

1960. Завойко Ю. Воспоминания о Камчатке и Амуре (1854–1855) // РВ. 1876. 
№ 6. С. 442–504. 

Очерки. Описано нападение неприятельской эскадры на Петропавловск, вы-
нужденное путешествие (эвакуация) на торговом американском судне «Беринг» 
до Николаевска. В очерках представлены фрагменты переписки Ю. Завойко с му-
жем и родственниками. 

1961. Загоскин Л.А. Заметки жителя того света: Поездка на тот свет: (Путь  
в Охотск) // МСПО. 1840. Ч. 9. С. 9–20. Ч. 10. С. 103–113. 1841. Ч. 16. С. 141–151.

Путевые записки на основе дневника. Путь из Петербурга к месту службы. 
Описание Тюмени, Томска, Красноярска. Дороги, растительность, природа, по-
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года. Условия и трудности пути, дорожные эпизоды. Подробно о пути в Охотск. 
Станции, население, его жилища, быт. Прибытие в Якутск. Якуты. Судоходство  
в р-не Охотска.

1962. [Загоскин м.В.] От Иркутска до Ниловой пустыни // Иркут. губ. вед. 
(газета). 1864. № 31. 1 авг. С. 3–6; № 32. 8 авг. С. 3–6; № 33. 15 авг. С. 1–4; № 34. 
22 авг. С. 6–9; № 35. 29 авг. С. 5–7. В конце текста: М. З-нъ. 

Путевой очерк. Иркутск. Байкал. Забайкалье. Бурятия. Долл. рр. Ангара и Ир-
кут, двух Быстрых, Зангисан, Ихэ-Ухун; сс. Смоленщина, Введенщина, Култук, 
Тунка, Листвяничное, Моты, Гуджиры, Шимки; гора Хамар-Дабан; ключ Хонхол-
дой. Нилова пустынь. Туранский караул. 

1963. Занадворов П. На отдаленном Востоке: (Воспоминания о поездке из Ни-
колаевска на Амуре в Удское) // ДНР. 1880. Т. 17. № 7. С. 433–477.

Путевые записки. Янв. – май 1876 г. Удской округ Приморской обл. Рр. Ту-
гур и Удь. Оз. Орель. Тугурский и Удской залл. Охотского моря. Удской Острог  
и его жители. Тунгусы (эвенки). Их занятия, жилища, нравы и обычаи. Сбор яса-
ка. Эпидемия оспы.

1964. Зарубин Ив. Вокруг Азии: (Через Сибирь) // РВ. 1881. Т. 154. № 8.  
С. 581–646.

Путевые заметки. Окончание опубликованных в 151–153 тт. записок о плава-
нии на пароходе «Владивосток». Возвращение в Россию. О-в Сахалин. Описание 
обратного пути через Ханку, Благовещенск, Сретенск до Иркутска. Красноярск, 
Мариинск, Томск.

1965. Захаров Н.А. На золотых приисках Ленской тайги // ВСв. 1916. № 7.  
С. 103–107; № 8. С. 123–126. 

Путевые очерки. 1915 г. Поездка на золотые прииски. Различные способы до-
бычи золота. Осмотр шахт и золотопромывных устройств. Быт и нравы на приис-
ках. Поездка к Витимским порр. 

1966. Зензинов В.м. Русское Устье // Зем. 1913. Т. 20. Кн. 4 (под загл.: В Рус-
ском Устье). То же с доп. ЭО. 1914. № 1–2 (под загл.: В гостях у юкагиров). Отд. 
отт. [М.], 1914. 

Путевой дневник. 31 дек. 1911 – 21 нояб. 1912 гг. Приезд в Русское Устье Якут-
ской обл., устройство с жильем. Природа и география края. Пути сообщения. 
Юкагиры, якуты. Русские индигирцы: быт, нравы, культура, особенности языка, 
религиозные обряды и праздники, языческие верования, промыслы (рыболовство, 
ловля песцов, гусей – «гусевание»). Взаимоотношения автора с местным населе-
нием. В тексте – записи свадебных обрядовых песен и песни о Стеньке Разине.

1967. Зинин Н. Воспоминания из сибирской жизни 1887–1892 гг. чинов ника 
по крестьянским делам. СПб., 1895. 185 с.

Воспоминания. Поездка в Сибирь на службу. Дорожные впечатления, беседы с 
попутчиками. Томск. Административная деятельность, местное чиновничество. 
Положение переселенцев, местное крестьянство.
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1968. Зонненбург Р.Ю. Из якутско-охотского края: (Путевые впечатления с по-
стройки охотского телеграфа). Иркутск: Тип. Серебренникова, 1910. 141 с. 

Путевые впечатления. 1909–1910 гг. Строительство телеграфной линии между 
Якутском и Охотском. Поездки автора по местам работ. Животный и раститель-
ный мир края, его природные богатства. Местное население (якуты и тунгусы).  
В тексте – выдержки из писем строителей о трудностях постройки телеграфа

1969. Зырянов Н. Дневник учителя-миссионера Кондомской миссионерской 
школы Алтайской духовной миссии // ТомскЕВ. 1904. № 9. Вып. 2. С. 1–9. 

Путевой дневник. Весна – лето 1903 г. Поездки в Каларскую волость, в аил 
Алтарак и в улус Нанзас. Дорожные впечатления. Местное население. Миссио-
нерская деятельность.

1970. Иаков [Домский И.П.] Путешествие по Лене // ЯкутЕВ. 1887. № 12.  
С. 187–192; № 13. С. 199– 205; № 14. С. 219–223; № 15. С. 236–239; № 16.  
С. 249–252; № 17. С. 263–266; 1888. № 1. С. 7–8; № 2. С. 25–28; № 3. С. 39– 41; 
№ 4. С. 53–58; № 5. С. 69–76; № 6. С. 87–95; № 7. С. 103– 106; № 8. С. 123–128;  
№ 10. С. 153–155; № 14. С. 218–223; № 18. С. 283–288; № 19. С. 295–300.

Воспоминания / путевые заметки. Путешествие в Якутию в 1884 г. Лена зи-
мой. Почтовые стт. Ямщики. Ссыльные. Быт якутов. Якутск. Олёкминск, его 
местоположение, внешний вид, школа. Жители. Ссыльные. Ревизия. Злоупотре-
бления и борьба с ними. Беседы с паствой и духовенством. Поездки по епархии  
в 1885, 1886 гг. Золотые прииски. Низовья Лены. Приисковые рабочие. Абори-
гены. Крестьяне. Наблюдения и размышления геол., биол. характера. Увлечение 
палеологией. Размышления о прошлом и будущем Якутии.

1971. Иаков [Домский И.П.] Путевые записки // ЯкутЕВ. 1888. № 19.  
С. 301–304; № 20. С. 308– 313; № 21. С. 326–336; № 22. С. 340–345.

Путевые записки / очерк. Поездка в Колымск и Верхоянск. Сборы и приготов-
ления. Способы езды, трудности, походный быт.

1972. Иаков [Домский И.П.] Путевые записки // ЯкутЕВ. 1889. № 1. С. 3–9;  
№ 2. С. 22–26; № 3. С. 37–43; № 4. С. 50–54; № 5. С. 68–75; № 7. С. 98–103; № 8.  
С. 114–126; № 9. С. 132–139; № 10. С. 151–155; № 11. С. 167– 172; № 12. С. 181–190.

Путевые записки / очерк. Описание Якутска. Состояние просвещения. Якуты: 
жилища, одежда, пища, жизнь и нравы, занятия. Религиозные представления, от-
ношение к православию. Русская администрация и ее отношения с якутами.

1973. Ивановский С. Записки миссионера Кебезенского отделения, Алтайской 
духовной миссии священника Сергия Ивановского за 1888 ... 1890 гг. // ТомскЕВ. 
1889. № 6. С. 15–43; 1891. № 18. С. 7–12; № 19. С. 13–22. 

Путевые записки / отчет. Приезд в Алтайскую миссию из Боровского фор-
поста. Трудности пути. Поездки по селениям. Климат, дороги, трудности и опас-
ности, связанные с этим страхи, дорожные эпизоды. Болезнь жены, отсутствие 
помощи, страдания и переживания. Быт и нравы местного населения, бедность  
и нищета. Притеснения со стороны переселенцев-старообрядцев. Миссионер-
ская деятельность. Приезд начальника Киргизской миссии еп. Макария (М.А. Не-
вского), встреча, его помощь больным и бедным алтайцам. Поездка вместе с ним  
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к Телецкому оз. и к Чулышманскому монастырю, его проповеди. Новая поездка  
с еп. Макарием из Кебезени в Бийск, съезд учителей миссионерских школ.

1974. Ивановский С.А. Записки миссионера Алтайской духовной миссии, Ке-
безенского отделения, священника Сергия Ивановского, за 1889 год // ТомскЕВ. 
1890. № 11. С. 16–28; № 12. С. 1–16.

Дневник / путевые записки. Поездки по селениям Кебезенского отделения 
миссии и на миссионерский съезд в Бийск. Их трудности и опасности. Природа 
Алтая. Миссионерская деятельность, ее сложность и результаты. Местное насе-
ление  – аборигенное и русское, его быт, обычаи, занятия, болезни. Тяжелое поло-
жение новокрещеных, особенно находящихся в языческом окружении. Сложные 
взаи моотношения староверов и новокрещеных. 

1975. Ивановский С.А. Записки миссионера Кебезенского отделения Алтай-
ской духовной миссии, священника Сергия Ивановского, за 1890 г. // ТомскЕП. 
1891. № 18. С. 7–12; № 19. С. 13–22.

Дневник / путевые записки. Поездки по селениям и аилам Кебезенского отде-
ления, трудности и опасности. Красота алтайской природы. Миссионерская дея-
тельность. Быт аборигенов, их религиозные верования.

1976. Ивановский С.А. Записки миссионера Кебезенского отделения Алтай-
ской духовной миссии, священника Сергия Ивановского, за 1891 год // МоскЦВ. 
1892. № 15. С. 240–247.

Путевые записки / отчет. Май – нояб. 1891 г. Поездки по алтайским селам по 
бере гам р. Мрассу и Телецкого оз. Климат, дороги. Обычаи, занятия, быт абориге-
нов. Их жалобы на купцов. Миссионерская и просветительная деятельность.

1977. Ивановский С.А. Из записок миссионера // ПрБ. 1893. Т. 3. № 19.  
С. 37–44; № 21. С. 48–51.

Путевые записки. Поездка по Бии из Кебезени в Ыныргу. Трудности пути. 
Миссионерская и просветительная деятельность, ее успехи и трудности. Обряды 
и религиозные верования аборигенов. Рассказ кама (шамана).

1978. Ивановский С.А. Записки миссионера Кебезенского отделения Ал-
тайской миссии, священника Сергия Ивановского, за 1893 год // ТомскЕВ. 1894.  
№ 11. С. 25–42.

Путевые записки / воспоминания. Поездки по селениям в апр. – авг. 1894 г. 
Трудности пути. Миссионерская деятельность. Богослужения, крещения. Верова-
ния и легенды аборигенов; запись, перевод и пересказ этих преданий.

1979. Ивановский С.А. Записки Бачатского отделения Алтайской миссии, 
священника Сергия Ивановского, за 1894–1895 годы // ПрБ. 1895. Т. 2. № 10.  
С. 74–82; № 12. С. 166–178; 1896. Т. 2. № 15. С. 317–324; № 16. С. 360–371.

Дневник / отчет. Миссионерская и просветительная деятельность в селениях 
Кебезенского и Бачатского отделений миссии и ее результаты. Образ жизни, хоз-
во, обычаи и нравы местного населения. Необходимость защиты «инородцев», их 
отношения с купцами, администрацией, крестьянами. Переезд из Кебезени в Чо-
лукуй. Плавание по Бии. Условия деятельности в Чолукуе и отдаленных улусах.

1980. Игнатов П.Г. По Южному Алтаю // Зем. 1897. Т. 4. Кн. 1/2. С. 1–28.
Исследовательский очерк / путевые записки. Июнь 1896 г. Путешествие, со-

вершенное совместно с Е.Н. Луценко из Усть-Каменогорска через Алтайскую 
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ст-цу, выселок Урыльский, по берегу р. Бухтармы, плскг. Укок, через боль шой 
Алтайский хр. к озз. Канас и Маркаколь, через Курчумские и Нарымские горы. 
Описан путь от Урыльского. Трудности пути через горы. Рельеф местности. Фло-
ра и фауна. Характеристика рек и озер. 

1981. Из воспоминаний о плаваниях // Море. 1912. № 6. С. 99–109. В конце 
текста: Г. К.

Путевой очерк / воспоминания. Май – июнь 1902 г. Доставка караула на о-в 
Тюлений. Крильонский маяк. Пост Корсаковский. Айны (д. Тарайка).

1982. Из дневника забайкальского миссионера // ПрБ. 1898. Т. 1. № 1.  
С. 32–36; № 2. С. 86–90; № 4. С. 158–167. В конце текста: И. М. П.

Путевой дневник. Июль 1897 г. Начало миссионерской деятельности автора. По-
ездки в селения забайкальских бурят. Отношение бурят к проповедям. Образ жизни 
бурят, их характер, гостеприимство. Переезд в связи со строительством ж. д.

1983. Из записей, веденных при обозрении Иркутской епархии в 1863 году // 
ПрИЕВ. 1863. № 46. С. 757–763; № 47. С. 778–787. В конце текста: С.

Отчет / путевые записки. Путешествие владыки от Тулунского через Брат-
ский острог до Балаганска с 15 по 21 авг. Священническая и ревизионная деятель-
ность владыки. Встречи владыки в селениях. Особенности и трудности дороги 
(по лесу, по горам, по воде, в том числе против течения). Расстояния между селе-
ниями. Падунский пор. История селения Пустынная церковь. Население по Ан-
гаре (основные занятия, размер селений по количеству дворов, местоположение, 
древняя простота нравов).

1984. [малков А.] Из записок миссионера Забайкальской духовной миссии 
священника Алексея Малкова // ХрЧ. 1864. № 6. С. 233–257. 

Путевые записки. Нерегулярные подневные записи. Миссионерские поездки. 
Заметки этногр. характера. Религиозная деятельность.

1985. [малков А.] Из записок забайкальского миссионера: (Хурал) // ПрИЕВ. 
1866. № 17. С. 207–213; № 18. С. 215–222; № 19. С. 239–248. 

Путевые записки. Поездка в июле 1865 г. на хурал в Цугульский дацан на берегу 
р. Онон. Конфликт с ламами. Религиозный быт бурят и монголов. Беседы с ними.

1986. [малков А.] Из записок ононского миссионера о. Алексея Малкова // 
ПрБ. 1907. Т. 3. № 13. С. 212–221; № 14. С. 246–252; № 15. С. 308–315; № 16.  
С. 362–367; № 17. С. 9–13.

Путевые записки. 21 июня – 1 нояб. 1863 г. Нерегулярные дневниковые за-
писи. Поездки по округу. Миссионерская деятельность. Дацан, встречи и беседы  
с ламами. Трудности перевода при разговорах на религиозные темы. Беседы с тун-
гусской (эвенкийской) шаманкой. Обычаи и верования бурят и тунгусов (эвенков).

1987. Из писем алтайского миссионера. [Сообщ. А. Шарапов] // ТоболЕВ. 
1883. № 23/24. С. 499–512.

Путевые записки в форме писем. 1881–1882 гг. Пребывание в Улале. История  
и облик Улалы. Миссионерская деятельность в Черно-Ануйском отделении мис-
сии. Характер местности. Дороги. Окрест. с. Черный Ануй.
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1988. Из поездки на Оймякон // ЯкутЕВ. 1905. № 4. С. 56–59; № 5. С. 78–79;  
№ 9. С. 138–139; № 11. С. 168–172; № 13. С. 215–216. В конце текста: С. Н. В.

Путевой очерк. Сент. – дек. 1903 г. Описание пути из Якутска на Оймякон  
(Оймяконский тракт). Открытие школы.

1989. Из поездки по Енисею // Восточное обозрение (газета). Иркутск, 1899. 
№№ 137, 141. В конце текста: Е.П. 

Путевые записки. Плавание по Енисею на пароходе. Труд матросов. Переправа 
через пороги. Стоянки, занятия местных жителей. 

1990. [Путник С.] Из поездки архипастыря по восточной окраине Забай-
кальской епархии // ЗабЕВ. 1912. № 3. С. 68–69; № 4. С. 98–99. В конце текста:  
С. Путник.

Путевые записки. Сообщение о поездке Преосвященного Мефодия с 8 по 22 
янв. 1912 г. из Читы до Будюмкана, Горбицы и обратно. Богослужения в селениях. 
Темы поучений. Нравы местных жителей. Пьянство среди детей. Трудности пути.

1991. Из поездки на Оймякон // ЯкутЕВ. 1905. № 4. С. 56–59; № 5. С. 78–79;  
№ 9. С. 138–139; № 11. С. 168–172; № 13. С. 215–216. Подпись: С. Н. В.

Письмо / воспоминания. Путешествие к месту назначения из Якутска до Оймя-
кона в сент.-окт. 1903 г. Различие Охотского и Оймяконского трактов. Трудности 
пути. Ночевки в палатке. Путь через перевалы. Виды местности. Условия жизни 
на Оймяконе. Открытие школы.

1992. Из путевых заметок во время поездки в Васюган // ТомскЕВ. 1899. № 2. 
С. 25–29; № 3. С. 18–24.

Путевые записки / отчет. Поездка по благочинному округу с 18 мая по 6 июня 
1898 г. Описание пути. Сс. Каргасокское, Васюганское, Усть-Нюрыльские юрты, 
возвращение в Нарым. Местность, внешний вид селений, состояние и облик церк-
вей, школ, домов священников. Ярмарка в Васюгане.

1993. Иннокентий [Соколов К.] Поездка начальника Алтайской миссии по 
обозрению станов миссионерских, расположенных в Кузнецкой тайге: (С 14 июня 
по 14 июля 1906 г.) // ПрБ. 1906. Т. 3. № 19. С. 116–129. 

Путевые записки. Участники поездки. Посещение селений Кузнецкого округа 
Томской губ.: Карабинского, Сузопа, Кондомы, золотого прииска «Надежный», 
Матура, Усть-Анзаса, Красного Яра. Местные храмы. Водный путь по р. Мрас-Су. 
Пребывание в Кузнецке. 

1994. Иннокентий [Вениаминов И.Е.] Материалы для истории Камчатской 
епархии в половине XIX века: (Путешествие из Якутской области в Благовещенск 
в 1862 году) // ПрБ. 1909. Ч. 3. № 10. С. 76–79. 

Обработанный дневник / путевые записки / отчет. Возвращение в июне из 
Якутска в Благовещенск через Иркутск. Замечания о состоянии церквей.
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1995. Иннокентий [Вениаминов И.Е.] Материалы для истории Камчатской 
епархии в половине XIX века: (Путевой журнал Камчатского архиепископа Инно-
кентия Вениаминова, веденный им в третье путешествие по Камчатке и Охотской 
обл. в 1850–1851 гг.) // ПрБ. 1909. Ч. 2. № 5. С. 1–32.

Обработанный дневник / путевые записки. Религиозная деятельность. Поезд-
ки по Камчатке, пребывание в Петропавловске. Состояние церквей, ревизия дел, 
беседы со священниками, службы. Успехи и трудности ведения миссионерской 
деятельности.

1996. Иннокентий [Вениаминов И.Е.] Материалы для истории Камчатской 
епархии в половине XIX века: (Путевой журнал Камчатского архиепископа Ин-
нокентия Вениаминова, веденный им в четвертое путешествие его по Камчатке, 
Охотскому округу и по Якутской обл. в 1861 и 1861 гг.) // ПрБ. 1909. Ч. 2. № 6.  
С. 33–54.

Обработанный дневник / путевые записки / отчет. Поездка в авг. 1861 г. из 
Николаевска-на-Амуре на Сахалин, затем в сент. – в Японию. Знакомство с иером. 
Николаем (И.Д. Касаткиным, впоследствии архиеп. Японским). Поездка по Кам-
чатке. Обозрение и ревизия церквей. Поездка осенью – зимой 1862 г. в Якутию 
через Охотск. Ревизия церквей и дел. Переезд в июле в Иркутск, пребывание там 
и возвращение в нач. сент. в Благовещенск.

1997. Иннокентий [Вениаминов И.Е.] Материалы для истории Камчатской 
епархии в половине XIX века: (Путевой журнал Камчатского архиепископа Инно-
кентия Вениаминова, веденный им во время путешествия по рекам Амуру и Уссу-
ри в 1863 году) // ПрБ. 1909. Ч. 3. № 10. С. 55–68. 

Обработанный дневник / путевые записки / отчет. Поездка в мае – авг. по 
Амуру и на Уссури. Осмотр поселений, церквей, беседы с прихожанами. Мисси-
онерская деятельность.

1998. Иннокентий [Вениаминов И.Е.] Материалы для истории Камчатской 
епархии в половине XIX века: (Путевой журнал, веденный во время путешествия 
из Благовещенска в Николаевск и оттуда чрез Аян в Якутск в 1862 году) // ПрБ. 
1909. Ч. 3. № 10. С. 68–76. 

Обработанный дневник / путевые записки / отчет. Поездка в июне – июле по 
Амуру и Зее, осмотр селений, церквей. Переезд в Аян, поездка в авг. – сент. по 
Якутии.

1999. Иннокентий [Вениаминов И.Е.] Материалы для истории Камчатской 
епархии в половине XIX века: (Путевой журнал, веденный во время плавания по 
ре кам Амуру и Уссури в лете 1867 года) // ПрБ. 1909. Ч. 3. № 10. С. 79–84.

Обработанный дневник / путевые записки / отчет. Поездка по Амуру и Ус-
сури с конца мая до сер. авг. Посещение оз. Ханка. Записи о селениях, состоянии 
церквей, религиозной и административной деятельности.

2000. Иоанн [Смирнов Ф.И.] Из отчета по обозрению церквей Иркутской 
епархии в 1909 году // ПрИЕВ. 1910. № 19. С. 552–557; № 22. С. 600–604; № 23.  
С. 613–618; 1911. № 1. С. 1–5; № 2. С. 21–24; № 4. С. 73–82. 

Отчет о служебной поездке. Богослужения, инспекции церквей и школ  
с 9 по 25 окт. Маршрут: поездом до Шебарты, далее на лошадях Катарбей – Едо-
гонское  – Перфилово – Мангут – Тулун – Куйтун – Листвянка – Кимильтей – 
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Зима  – Тагна – Холмогой – Залари – Кутулик – Черемхово – Бархатово – По-
ловина, далее поездом в Иркутск. Поездка 30 окт. – 1 нояб. поездом до Тулуна  
и обратно для освящения новой церкви. Дорожные впечатления.

2001. Иоанн. Впечатления из поездки на Дальний Восток // ПрИЕВ. 1911.  
№ 8–9. С. 161–171. 

Путевые записки. Поездка в марте – апр. 1909 г. Осмотр собора, Софиевской 
церкви, подворья Пекинской миссии в Харбине; церкви Введения Пресвятой Бо-
городицы, русского кладбища, памятника яп. воинам, заложенного основания со-
бора в Дальнем; города, русского кладбища, русской церкви, музея в Порт-Артуре.

2002. Иоанн. Из обозрения церквей и миссионерских станов Иркутской епар-
хии в 1911 году // ПрИЕВ. 1911. № 23. С. 575–577; № 24. С. 580–583. 

Отчет о служебной поездке. Богослужения, инспекции школ в поездке  
2–4 февр. по маршруту: Иркутск – Лиственичное – Голоустинский стан – Таль-
цы  – Разводное – Иркутск. Дорожные наблюдения.

2003. Иоанн. Из отчета по обозрению приходских церквей и миссионерских 
станов Иркутской епархии в 1911 году // ПрИЕВ. 1911. № 13. С. 294–305; № 16.  
С. 396–398; № 17. С. 421–428; № 21. С. 499–507; № 22. С. 531–535. 

Отчет о служебной поездке. Богослужения, инспекции церквей и школ  
с 10 по 23 янв. Маршрут: Иркутск – Куда – Коты – Куяда – Тугутуй – Харат – Оль-
зон – Кокорино – Баяндай – Хогот – Косая степь – Еланцы – Манзурка – Бирюль-
ка  – Залог – Анга – Верхоленск – Белоусово – Качуг – Харбаты – Седов – Оль-
зон  – Усть-Орда – Жердовка – Оек – Иркутск. Дорожные впечатления.

2004. Ионов В.м. Поездка к майским тунгусам: (Отчет В.М. Ионова о поезд-
ке к майским тунгусам в качестве члена Нелькано-Аянской экспедиции инжене-
ра В.Е. Попова летом 1903 года). Казань: Типо-литография Имп. университета,  
1904. 16 с.

Отчет об экспедиции. Сбор этногр. коллекции для Музея Александра III. Опи-
сан маршрут от Якутска пароходом до Нелькана, затем на Аян и далее по рр. Мае 
и Алдан. Тунгусские поселения, образ жизни и обычаи тунгусов, отношения тун-
гусов с духоборами, промысловая деятельность (звероловство и рыболовство).

2005. Иохельсон В. В полярном краю: (Очерки и воспоминания из жизни на 
крайнем северо-востоке Сибири) // ЮЧ. 1900. № 2. С. 17–43; № 4. С. 97–109.

Путевые записки / научно-популярный очерк. Природа, климат, растительный 
и животный мир. Трудности пути. Образ жизни, язык, нравы и обычаи, религия, 
занятия, промыслы якутов, юкагиров, тунгусов (эвенков), чукчей. Прокаженные  
в Колымском округе Якутской обл., отношение к ним местных жителей.

2006. Исаев А.А. От Урала до Томска: (Из путевых заметок) // BE. 1891. Кн. 9. 
С. 55–86.

Путевые заметки. Города Сибири в конце 1880-х гг. Тюмень, торговая жизнь 
города. Тобольск. Томск и Томский ун-т, деятельность Томского общества попе-
чения о народном образовании. Плавание по рр. Туре, Иртышу, Оби, Томи. Пере-
селенцы. Положение сибирских крестьян. Остяко-самоеды (селькупы).
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2007. [Каншин Т.] Из записок мрасского миссионера Алтайской миссии // 
ПрБ. 1898. Т. 3. № 22. С. 255–260; № 23. С. 310–318.

Путевые записки / дневник. 4 июня – 3 июля 1898 г. Поездки по отделению. 
Миссионерская деятельность. Богослужения. Трудности пути. Природа Алтая. 
Быт, занятия, обычаи населения. Отношение к христианству, сохранение языче-
ских верований и обрядов. Вредное влияние торговцев спиртным.

2008. Каншин Т. [Из рассказа мрасского миссионера] // ПрБ. 1900. Т. 2. № 10. 
С. 65–67 (в ст. «Из жизни Алтайской миссии»).

Путевые записки / отчет. Март – 1 мая 1899 г. Поездка по Мрасскому отде-
лению Алтайской духовной миссии. Трудности пути ранней весной, состояние 
дорог, переправы. Климат.

2009. Кауфман А. По Амуру и Приамурью: (Из путевых заметок 1901 г.) //  
МБ. 1902. № 5. С. 116–132; № 6. С. 78–104; № 7. С. 100–119.

Путевые заметки. Плавание по Шилке и Амуру на пароходе. Сретенск. Бла-
говещенск. Население. Переселенческие пункты. Прибрежная растительность. 
Крестьяне Приамурья, их быт, ведение хоз-ва. Селения молокан и староверов. Зо-
лотые прииски Рубиновской компании.

2010. Кауфман А.А. По новым местам: (Очерки и путевые заметки 1901–1903). 
СПб.: Изд. т-ва «Общественная польза», 1905. 355 с. Очерки: По Амуру и При-
амурью. В уссурийском крае. В арало-каспийской степи.

Очерки, путевые заметки. Поездки 1901–1903 гг. В центре внимания – срав-
нение быта и достижений разных групп переселенцев и коренного населения. 
Сибири посвящены главы «По Амуру и Приамурью» (Сретенск, р. Шилка, Верх-
ний Амур, Благовещенск, р. Зея, Зейско-Буреинская равнина, Малый Хинган)  
и «В Уссурийском крае» (Хабаровск, Уссурийская дорога, Сихотэ-Алинь, Примор-
ский тракт). В главе «В Арало-Каспийской степи» изображены Самара, Уральск, 
Средне-Азиатская ж. д., Туркестан, Ташкент, предгорья Алатау, Киргизия.

В «Приложении» описана Башкирия. 

2011. Кашкаров Д.Д. Поездка в Якутск // Р. 1896. № 281. С. 196–199.
Путевые записки / корреспонденция. Май – июнь 1895 г. Инспекторская по-

ездка начальника штаба Иркутского военного округа ген. А.Г. Шебанова. Путь из 
Иркутска в Якутск. Дорожные впечатления. Буряты. Плавание по Лене. Почто-
во-пассажирское пароходство Н.Е. Глотова. Якутск. Якутский городовой казачий 
полк: условия службы, численность, положение и обязанности казаков.

2012. Квитка А.В. Дневник забайкальского казачьего офицера: (Рус.-яп.  
война 1904–1905 гг.). СПб.: Березовский, 1908. VIII, 430 с., фот., рис. Совр. из-
дание: Квитка А.В. Дневник забайкальского казачьего офицера (1904–1905).  
М.: Куликово поле, 2016 (сер. «Военные мемуары»).

Дневник / путевой дневник. 11(24) апр. 1904 г. – 25 апр. (8 мая) 1905 г. Следо-
вание по ж. д. из Петербурга до Ляояна. Дорожные впечатления. Боевые действия 
Забайкальской дивизии ген. П.К. Ренненкампфа в составе Восточного отряда. 
Ген. Ф.Э. Келлер, Г.П. Любавин, П.К. Ренненкампф. Будни походной жизни. Ино-
странные военные агенты при русской армии.
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2013. Квитка м. Путь по рекам Западной Сибири: (Из воспоминаний по-
верхностного туриста) // ДСАР. 1900. Кн. 1. С. 55–64; Кн. 2. С. 23–40; Кн. 3.  
С. 37–45; Кн. 4. С. 28–35; Кн. 5. С. 30–37.

Дневник / путевые записки. 27 июля – 4 авг. 1899 г. Плавание на пароходе по рр. 
Туре, Тоболу, Иртышу, Оби и Томи от Тюмени до Томска. Погода, природа. Пас-
сажиры, их рассказы. Прибрежные деревни и села. Тобольск, Самарово. Остяки 
(ханты): быт, нравы, верования.

2014. Квитка марк. На пути к Томску из Тюмени: (Из воспоминаний поверх-
ностного туриста) // ДСАР. 1901. Кн. 1. С. 49–55.

Очерк / путевые записки. Плавание по Оби на пароходе «Иустин Курбатов». 
Пароходный быт. С. Колпашево. Берега Оби. Природа.

2015. Кегель И. Беглые замечания на пути из Петербурга в Сибирь // Земле-
дельческая газета. 1841. № 52. С. 414–415.

Путевые заметки. Путешествие по Сибирскому тракту в мае – июле 1841 г. из 
Петербурга на Камчатку через Урал и Сибирь (Иркутск, Якутск, Охотск). 

2016. Кейзерлинг Р. Сибирь: (Из путевых записок графа Р. Кейзерлинга).  
М.: Университетская тип., 1900. 250 с., 11 рис. 

Путевые записки. Побережья Сахалина, Камчатки, южный берег Сибири. Вла-
дивосток. Уссурийский край. Благовещенск. Забайкалье. Байкал. Иркутск. Томск, 
Южный Урал. Природа, география, этнография, быт, промыслы местного населе-
ния, крупные города и малые селения Урала и Сибири. 

2017. Кириллов Н.В. Поездка в Нижнеангарск Баргузинского округа на Бай-
кале в 1885 году // ИВСО РГО. 1886. Т. 17. № 1/2. С. 1–83. В конце текста: Врач 
Кириллов. Прил.: Карты и чертежи на вклейке в конце журн.

Путевые очерки. Август 1885 г. Сухопутное путешествие из Баргузина в Ниж-
неангарск. Геогр., этногр., хоз.-экономические наблюдения. Долл. рр. Баргузин  
и Верхняя Ангара. Буряты и тунгусы (эвенки), их быт и занятия. Торговля пушни-
ной. Русские крестьяне-колонисты на Верхней Ангаре. Быт и экономика рыболо-
вецких промыслов.

2018. Кичеева В. В страну золота и печали: (Путевые наброски) // К. 1890.  
№ 9. С. 88–115.

Путевые заметки. Конец 1880-х гг. Путь до Тобольска. Плавание по Волге, 
Каме, Иртышу, Тоболу, Оби. Ж. д. от Перми до Екатеринбурга. Природа и доро-
ги Сибири. Остяко-самоеды (селькупы). Васильсурск. Елабуга. Пермь. Тюмень.  
Тобольск. Нарым.

2019. Клеменц Д.А. Минусинская Швейцария и боги пустыни: (Из дневни-
ка путешественника Д. К[лемен]ца) // Восточное обозрение (газета). СПб., 1884.  
№ 5. 2 февр. С. 7–9; № 7. 15 февр. С. 11–14; № 9. 1 марта. С. 9–11; № 12. 22 марта. 
С. 10–12.

Путевые записки / очерк. Поездка в авг. 1883 г. по Минусинскому округу. Мест-
ность. Местные жители, их быт, обычаи, религиозные верования. Осмотр пещер, 
городища. Описание каменных идолов.
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2020. Климовский Г. Три недели по приходу: (Записки заведующего захолуст-
ным приходом) // ЕЕВ. 1908. № 8. С. 35–36; № 10. С. 26–29; 1909. № 2. С. 35–37; 
№ 12. С. 24–31; № 15. С. 30–35; № 19. С. 25–33. 

Путевой очерк. 1908 г. (?) Посещение соседнего Маковского прихода. Исполнение 
церковных обрядов. Плавание по р. Кеть. Дорожные впечатления. Местное население.

2021. Климовский И. Посещение г. Енисейска Его Преосвященством Пре-
освященнейшим Никоном, епископом Енисейским и Красноярским // ЕЕВ. 1913.  
№ 15. С. 19–22; № 18. С. 22–24.

Отчет о служебной поездке. Осмотр (с 21 по 25 июня) в г. Енисейске церквей, 
соборов, монастырей, причтовых домов, кладбища, школ, тюрьмы. Распоряжения 
владыки. Богослужения.

2022. Климюк И. Поездка Его Высокопреосвященства Высокопреосвя-
щеннейшего Серафима, Архиепископа Иркутского и Верхоленского в Тунку //  
ПрИЕВ. 1913. № 16. С. 485–491; № 17. С. 519–527; № 18. С. 554–558; № 19.  
С. 578–583; № 20. С. 612–620; № 21. С. 650–660; № 24. С. 783–790.

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Поездка 27 июня –7 июля по-
ездом до Слюдянки, далее – на лошадях до Ниловой пустыни и обратно. Богослу-
жения, виды местности, нравы бурят.

2023. Климюк И. Архипастырская поездка в село Голоустное // ПрИЕВ. 1916. 
№ 5. С. 160–166.

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Поездка 13–15 февр. Трудно-
доступность села, этнический состав, икона св. Николая.

2024. Клюге А. От Енисея в Москву // СибН. 1903. № 1. С. 20–26; № 2.  
С. 33–42; № 3. С. 1–11; № 4. С. 11–19; № 5. С. 13–24; № 6. С. 81–91. 

Путевые очерки. Путешествие из Красноярска в Москву по Транссибирской 
магистрали. Дорожные впечатления. Остановки в пути, станции. Достопримеча-
тельности населенных пунктов.

2025. [Кобелев И.] Перечень из дневниковой записки казачьева сотника Ива-
на Кобелева, посыланного 1779 года в марте месяце из Гижигинской крепости  
в Чукоцкую землю // Исторический и географический месяцеслов на 1784 г. СПб., 
[1783]. С. 1–8, с карт. То же. [Изд. 2-е] Собрание сочинений, выбранных из меся-
цословов на разные годы. СПб., 1790. Ч. 5. С. 369–376, с карт. 

Извлечение из журнала путешествия. Геогр. описание побережья Чукотско-
го п-ова и о-вов в Беринговом прол. Этногр. сведения о коряках и чукчах: заня-
тия (рыболовство, оленеводство), образ жизни, быт. Рассказы местных жителей  
о жизни русских в Америке. 

2026. Ковалевский Е.П. Поездка в Кульжу // Странствователь по суше и мо-
рям. Кн. 2. СПб.: Тип. И.П. Бочарова, 1843. С. 43–68. То же. Ковалевский Е.П. 
Кульджа, Чугучак и города западной границы Китайской империи: (Из неиздан-
ных записок) // МГИ. № 1–2. 1842.

Беллетризованный путевой / этнографический очерк. Путь купеческого ка-
равана из Семипалатинска к Чугучаку и Кульже, расположенным на западной 
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границе Китайской империи. Русская экспедиция в степь, к зимовью киргизско-
го султана Кош-Магоммету. Внешний вид, устройство, полифункциональность 
киргизской кибитки. Соединение русской экспедиции с купеческим караваном  
(1500 верблюдов). Путь вдоль китайской пограничной линии. Древний торговый путь 
от южных границ Западной Сибири к городам на западе Китая. Тяготы горного пере-
хода через Тарбагатайский хр. Креп. Кульжа. Мечети магометан и кумирни китайцев. 
Гарнизон города. Театры и игорные дома. Публичные казни. Монетный двор. 

2027. Ковалевский Н.З. По Сибири: (Путевые впечатления). Харьков: Тип. 
Бенгиса, 1909. 15 с.

Путевые заметки. Июнь – сент. 1908 г. Сибирские села по р. Чулыму. Пере-
селенческие посс. Серебряковка, Михайловка (Сибирская ж. д.). Нужды местного 
земледелия.

2028. Ковалевский О.м. О забайкальских бурятах // КазанВ. 1829. Ч. 26.  
Кн. 8. С. 230–245; Ч. 27. Кн. 9/10. С. 15–54; Кн. 11/12. С. 152–214; 1830. Ч. 28.  
Кн. 1. С. 61–88; Кн. 2. С. 146–157; Кн. 3/4. С. 283–301.

Путевые записки / научный дневник. Путешествие в Забайкальский край. При-
рода. Религиозные обряды буддистов. Ламы. Посещение англ. миссионеров. Ку-
печество. Чиновники. Эвенки бассейна р. Онон. Ист., статистические, экономиче-
ские, демогр. сведения о крае. Описание природы.

2029. Кожевников И. Рапорт Епископу Красноярскому Никодиму: (Поездка из 
Туруханска на реку Таз) // ПрИЕВ. 1868. № 32. С. 376–382.

Отчет о служебной поездке. Поездка с 30 янв. по 22 февр. 1868 г. Совершение 
крещений, венчаний, богослужений у тунгусов, инспекция Тазовской церкви, со-
вершение обряда погребения над умершим в дороге свящ. Василием Даевым. Еда 
на постоях.

2030. Кое-что из путешествия моего во Владивосток // Мих. 1910. № 1.  
С. 212–219. В конце текста: З-ский В.

Отрывки из путевого дневника. Путешествие по ж. д. от Петербурга до Вла-
дивостока. Дорожные впечатления. Станционные буфеты. Характер местности. 
Панорамы городов Вологды, Челябинска, Ново-Николаевска, Иркутска. 

2031. Козьмин Н. На Севере: (Путевые впечатления) // СибЗ. 1917. № 1.  
С. 65–85; № 2. С. 41–55. 

Путевые записки. Лето 1916 г. Плавание от Красноярска до о-ва Диксон на 
пароходе «Лена». Енисейск (церкви, городской музей). Сс. Ворогово, Сумароково, 
Верхне-Имбацкое, Дудинское, Гольчиха. Туруханск. Крестовский м. Ефремовская 
бух. Енисейские ханты (остяки): внешность, нравы, занятия. Сведения о северных 
народах (самоедах, юраках, долганах).

2032. Коленко А.А. Сквозь Сибирь: (Из путевых заметок) // КН. 1894. № 8.  
С. 90–109; № 9. С. 144–164.

Путевые записки / корреспонденция. Поездка из Петербурга на Дальний Вос-
ток. Дорожные впечатления. Беглые заметки о достопримечательностях, гостини-
цах, ценах, занятиях населения.
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2033. Колесников В. Записки несчастного, содержащие путешествие в Сибирь 
по канату. [Записано со сл. и по материалам В.П. Колесникова В.И. Штейнгелем / 
ред. и вступ. ст. П.Е. Щёголева]. СПб.: Огни, 1914. 160 с. 

Записки. Заключение на Оренбургской гауптвахте. Приговор. Отправка в Си-
бирь. Устройство этапов. Быт арестантов. Отношения с конвоем и местными жи-
телями. Заметки о Каинске, Иркутске, местных жителях. 

2034. Колычев А.А. От Томска до Яренска // ДСАР. 1901. Кн. 1. С. 9–16;  
Кн. 2. С. 30–35; Кн. 3. С. 7–20; Кн. 4. С. 7–16; СибН. 1901. Кн. 5. С. 67–74. В конце 
текста: К. Я - ский. 

Путевые очерки. Сент. 1900 г. Путь по ж. д. от Томска до селения Котлас 
Устюжского уезда Вологодской губ. Пермь, Котлас – облик, достопримечатель-
ности, население. Плавание на пароходе до Яренска. Рр. Кама и Вычегда.

2035. Кон Ф.я. Экспедиция в Сойотию // Кон Ф.Я. За пятьдесят лет. Собр. соч.: 
В 3 т. М.: Всесоюз. о-во политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1933–1934. Т. 3.  
296 с. ил. 

Путевые очерки. 1902–1903 гг. Путь от Минусинска до с. Усинское. Основа-
тели села – «странники»-переселенцы. Взаимоотношения русских с тувинцами 
(урянхайцами). Дневник 2-го года экспедиции (27 марта – 3 авг. 1903 г.): дорож-
ные встречи, впечатления. Заседание комитета Географического общества в Ир-
кутске (20 авг.1903 г.). Тувинцы (сойоты): быт, занятия и ремесла, административ-
ное управление, суд, брак и семья, обычаи, религия, фольклор.

2036. Кондаков С.Л. В приморском крае: (Воспоминания). Якутск: Тип. газ. 
«Якут. окраина», 1912. 23 с. То же. Кондаков С.Л. В приморском крае: [Воспоми-
нания С.Л. Кондакова]. Якутск: Изд. авт., 1912. 23 с.

Мемуарный путевой очерк. Дек. 1887 – март 1888 гг. Путешествие из Якутска 
по Охотскому, Гижигинскому и Анадырскому округам Приморской обл. Природ-
ные условия. Коряки и чукчи, их быт, занятия оленеводством и охотой, обычаи. 
Возвращение в Якутск через Нижнеколымск.

2037. Коппе А.Ф. Письма с Дальнего Востока // ОЖ. 1910. № 221. С. 1809–1810;  
№ 222/223. С. 1832–1834.

Путевые письма. Окт. – дек. 1909 г. Воспоминания о поездке из Владивостока 
по ж. д. в Тамбовскую губ. для приема новобранцев. Организация их перевозки 
на Дальний Восток.

2038. Копылов В. Поездка Его Преосвященства Преосвященнейшего Нико-
дима, епископа Киренского, для обозрения миссионерских станов и приходских 
церквей, расположенных по Ангарскому тракту, по округам Иркутскому и Бала-
ганскому с 31 августа по 9 сентября 1894 года // ПрИЕВ. 1894. № 52. С. 1–18.

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Отправление богослуже-
ний, посещение домов священников на пути от Иркутска до Янгут и обрат-
но. Описания местности, расположения и вида селений, вида храмов снаружи  
и внутри.
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2039. Корелин И. Отрывки из дневника епархиального наблюдателя за  
1902–1903 уч. г. // ЕЕВ. 1903. № 6. С. 116–126; № 7. С. 139–142; № 8/9. С. 174–179; 
№ 10. С. 210–214; № 11. С. 236–242; № 12. С. 276–280; № 13. С. 307–315; № 14.  
С. 345–349; № 15. С. 357–367; № 16. С. 397–406; № 17. С. 428–438; № 18.  
С. 468–477; № 20. С. 527–535; № 21. С. 559–568; № 22. С. 598–604.

Отчет о служебной поездке / очерк. Путешествия енисейского епарх. наблю-
дателя для обозрения школ с сент. 1902 г. по июнь 1903 г. Населенные пункты, 
количество жителей. История школ, здания, количество учеников, уроки, учителя. 
Средства для строительства и обеспечения школ.

2040. Корелин И. Отрывки из дневника епархиального наблюдателя за  
1903–1904 уч. г. // ЕЕВ. 1903. № 23. С. 629–634; № 24. С. 663–671; 1904. № 2.  
С. 54–63; № 3. С. 90–99; № 4. С. 134–136; № 7/8. С. 254–260; № 9. С. 272–284;  
№ 10. С. 303–308; № 11. С. 323–331; № 12. С. 350–358; № 13. С. 374–381; № 14.  
С. 397–408; № 15. С. 421–427; № 16. С. 452–459; № 17. С. 475–482; № 18.  
С. 508–512; 1905. № 1. С. 14–28; № 2. С. 57–61.

Отчет о служебной поездке / очерк. Инспекционные поездки енисейского 
епарх. наблюдателя по Минусинскому округу и Приангарскому краю. Местность, 
расположение населенных пунктов, количество жителей, расстояния до ближай-
ших городов. История школ, здания, количество учеников, уровень их подготовки, 
учителя. Средства для обеспечения школ.

2041. Кориков Л.А. По Сосьве: (Из путевых заметок) // Сибирский листок  
(газета). 1897. 28 сентября.

Путевые заметки. Плавание по р. Сосьве, притоку Оби, от г. Березово до Сар-
таньи. Природа, быт, гигиена крестьян. Их болезни. Этногр. наблюдения за жиз-
нью вогулов. 

2042. Кориков Л.А. От Сартыньи до Щекурьи: (Из дневника фельдшера) // 
Сибирский листок (газета). 1898. 25 января.

Путевой дневник. Плавание по р. Сосьве от с. Сартанья до с. Щекурья. Быт  
и санитарно-эпидемиол. обстановка.

2043. Корнилов И.П. Дорожные заметки из Москвы в Иркутск // РГИА.  
Ф. 970. Оп. 1. Д. 29. Л. 1–130 об. 

Путевые записки / дневник. Поездка в Сибирь в январе 1848 г. Тюмень. Старо-
обрядцы. Омск. Ген.-губ. кн. П.Д. Горчаков. Кадетский корпус. Томск. Золотопро-
мышленники С.И. Попов, И.Д. Асташев. Декабрист Г.С. Батеньков. Ачинск, Крас-
ноярск, Иркутск. Чиновники, офицеры, декабристы, учителя, купцы. Поездки за 
Байкал и по Енисейской губ. в 1848–1849 гг. Ачинск, Минусинск, с. Абаканское. 
Местное население – минусинские татары, качинцы, сагайцы и др.: управление, 
хоз-во, жилища, одежда, семейные отношения.

2044. Корнилов И.П. Разлив реки Енисей в 1848 году // РГИА. Ф. 970. Оп. 1. 
Д. 29. Л. 131–175 (черновая и беловая рукописи). 

Путевые записки / очерк. Поездка из Иркутска в Енисейск. Переправа через 
Енисей во время ледохода. Красноярск, его облик, достопримечательности. Купец 
и золотопромышленник П.И. Кузнецов, его дом. Дорога до Енисейска.
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2045. Корнилов И.П. Воспоминания о Забайкальском крае // РГИА. Ф. 970. 
Оп. 1. Д. 255. Л. 1–3. 

Путевые записки / дневник. Поездка в июне 1849 г. из Иркутска за Байкал. 
Дорога к д. Лиственничной. Ангара. Шаманский камень. Переезд через Байкал 
на пароходе. Посольский монастырь. Омули, способы их ловли, их сорта. Верх-
неудинск.

2046. Корнилов И.П. Из путевых записок сибиряка, веденных в 1849-м году // 
РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 265. Л. 1–3 об. 

Путевые записки / дневник. Селенгинск. Старый и новый город, преимущества 
и недостатки расположения. Н.А. и М.А. Бестужевы, П.А. Кельберг. Артиллерий-
ский склад со старыми ненужными пушками. Не окончено.

2047. Корнилов И.П. Поездка в Киренск в 1849 году // РГИА. Ф. 970. Оп. 1.  
Д. 29. Л. 176–182 об. (черновой и беловой варианты). 

Путевые записки / дневник. Дорога от Иркутска до Лены. Буряты, их жили-
ща. Тельминская казенная фабрика. Усолье, солеваренный завод. С. Мальта. Кре-
стьянский быт. Необходимость распространения грамотности среди крестьян. 
Не окончено.

2048. Корнилов И.П. Воспоминания о Восточной Сибири: (Г. Ачинск и по-
ездка в 1848 г. на Божьи озера) // МЗИП. 1854. Т. 3. С. 605–658. 

Путевые записки / воспоминания. Поездка из Ачинска в Минусинск. Досто-
примечательности Ачинска и окрест. Особенности местного наречия. Зверопро-
мысел. Бегло о селениях. Посещение улусов Ураки и Тогдаль. Ист., статисти-
ческие и этногр. сведения. Восхищение природой. Описание дорог, транспорта  
и поездок. 

2049. Короленко В.Г. Дневник // Короленко В.Г. Полн. собр. соч. Полтава, 
1925. Т. 1. 304 с. (о Сибири: С. 21–58).

Дневник. Нерегулярные дневниковые записи. Путь в якутскую ссылку по Ир-
тышу и Оби. Селение Амга. Возращение из ссылки.

2050. Короленко В.Г. Из путевых набросков по Иртышу и Оби Короленко 
В.Г.  // Короленко В.Г.: 1) Полн. посмерт. собр. соч. Харьков, 1925. Т. 1. С. 21–27; 
2) Записные книжки (1880–1900) / коммент. С.В. Короленко, А.Л. Кривинской.  
М., 1935. С. 63–68.

Путевые записки / дневник. Плавание на пароходе по Иртышу и Оби в авг. 
1881  г. Виды природы, рассказы попутчиков, наблюдения.

2051. Короленко В.Г. Сибирские наброски // Короленко В.Г. Записные книжки 
(1880–1890) / коммент. С.В. Короленко, А.Л. Кривинской. М., 1935. С. 59–62.

Путевые записи / дневник. Путевые заметки по дороге из Томска в Красноярск. 
Рассказы попутчиков.

2052. Короленко В.Г. Путевой дневник на обратном пути из Якутской области 
в Европейскую Россию // Короленко В.Г. Записные книжки (1880–1900) / коммент. 
С.В. Короленко, А.Л. Кривинской. М., 1935. С. 73–99.

Путевые записи / дневник. 23 сент. – 18 нояб. 1884 г. Описание местности. По-
чтовые стт. Поселения якутов. Ямщики. Наблюдения: природа, жанровые сцены. 
Рассказы встречных.
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2053. Корсаков м.С. Путевые заметки от Москвы до Иркутска: Дневник.  
6 февраля – 12 марта 1849 г. // ОР РГБ. Ф. 137. Карт. 41. Д. 5. 38 л. Опубл. отрывок: 
Пущин И.И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1956. С. 377–379 (публ. и коммент. 
С.Я. Штрайха). 

Путевые заметки / дневник. Дорога от Москвы до Иркутска. Подневные за-
писи. Встречи с декабристами в Ялуторовске и Красноярске. Дорожные впечатле-
ния. Пребывание в Красноярске у декабриста В.Л. Давыдова.

2054. Корсаков м.С. Дневные заметки: (Пребывание в Иркутске и путеше-
ствие в Охотск. 13 марта – 24 апреля 1849 г.) // ОР РГБ. Ф. 137. Карт. 41. Д. 6.  
46 л. Опубл. отрывок: Граф Н.Н. Муравьёв-Амурский в воспоминаниях современ-
ников  / публ. и коммент. Н.П. Матхановой. Новосибирск, 1998. С. 76–80.

Дневник. Подневные записи. Впечатления от Иркутска и местного общества. 
Н.Н. и Е.Н. Муравьёвы. Виолончелистка Э. Христиани и ее концерт. Волконские. 
Иркутский губ. В.Н. Зарин и его жена. Чиновники и офицеры. Купцы. Художник 
К.П. Мазер. Архиеп. Нил (Н.Ф. Исакович). Отъезд на Камчатку.

2055. Корсаков м.С. Путевые заметки: (От Якутска до Охотска и пребывание  
в Охотске. 25 апреля – 31 мая 1849 г.) // ОР РГБ. Ф. 137. Карт. 41. Д. 7. 46 л.

Дневник. Подневные записи. Дорожные впечатления. Якутск. Охотск. Кап. 
И.В. Вонлярлярский и другие офицеры. Местное общество. Описание местности. 
В тексте «Краткая заметка о городе Охотске».

2056. Корсаков м.С. Памятная книжка // ОР РГБ. Ф. 137. Карт. 41. Д. 11. 40 л. 
Краткие конспективные путевые записи. Дорога из Москвы в Иркутск. Встре-

ча с И.И. Пущиным, И.Д. Якушкиным. Красноярск, Давыдовы. Иркутск. Болезнь 
Н.Н. Муравьёва. Якутск. И.В. Фролов.

2057. Корсаков м.С. Памятные записки: (Пребывание в Охотске. 1850 г.) //  
ОР РГБ. Ф. 137. Карт. 41. Д. 12. 34 л.; Д. 13. 32 л.

Дневник. Подневные записи. Совместный путь в Якутск с Г.И. Невельским. 
Охотск и местное общество. Рассказы о нравах местных чиновников.

2058. Корсаков м.С. Путевые записки. [Апрель 1851 г.] // ОР РГБ. Ф. 137. 
Карт. 41. Д. 17. 40 л.

Дневник. Якутск. Якутская обл. Поездки, дорожные впечатления. Аборигенное 
население. Местное общество. Характеристика ряда чиновников. Празднование 
Пасхи. Временный начальник области И.В. Фролов. Бал в Якутске.

2059. Корсаков м.С. Путевые записки: (Странствие вверх по реке Мае до 
Нелькана, с 1 по 24 июня 1851 г.) // ОР РГБ. Ф. 137. Карт. 41. Д. 20. 30 л. 

Путевые записки / дневник. Перевозка провиантских грузов из Якутска в Аян. 
Строительство нового тракта из Якутска в Аян. Описание маршрута. Трудности 
пути. Нравы отдельных чиновников.

2060. Корсаков м.С. Путевые записки: (Пребывание в Усть-Майской приста-
ни и путешествие вверх по р. Мае на лодках бичевою) // ОР РГБ. Ф. 137. Карт. 41. 
Д. 19. 36 л.

Дневник. 10–30 мая 1851 г. Поездка по Якутской обл. Трудности пути. Положе-
ние якутов. Злоупотребления чиновников. Строительство нового тракта из Якут-
ска в Аян.
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2061. Костров Н.А. Заштатный город Туруханск // М. 1851. Ч. 4. № 13 (июль). 
Кн. 1. С. 33–38.

Путевые записки / корреспонденция. Поездка в Туруханск. Ист. сведения. Ме-
стоположение, описание города. Население, образ жизни мещан, казаков. Климат. 
Ярмарка 1851 г.

2062. Костров Н.А. Туруханский Троицкий монастырь: (Отрывок из писем  
о Туруханском крае) // М. 1852. Т. 2. № 8. С. 127–134. 

Путевые записки. 1850-е гг. Путевые заметки. Описание монастыря. Краткие 
ист. сведения о нем (из печатных и рукописных источников). Мангазея.

2063. Костров Н. Путешествие доктора Бунге по восточной части Алтая  
в 1826-м году. Томск: Губерн. тип., 1856. 89 с.

Извлечение / перевод. Экспедиция доктора Бунге, ученика Ледебура. Представ-
лен маршрут с подробным описанием этнографии и географии восточного Алтая: 
Барнаул, Колывань (фабрики, заводы), Ридерский рудник, Каксун, Чарыш, Усть-
Каменогорск, Зыряновский рудник, Бухтарма. Р. Чуя, Телецкое оз.

2064. Костров Н.А. Очерки Туруханского края // ЗСО ИРГО. 1857. № 4.  
С. 61–111, 115–175. 

Путевые записки / очерк. Поездка по Енисею зимой. Ист. и статистические 
сведения. Описание местности. Поселения. Занятия жителей. Этногр. очерки  
о тунгусах (эвенках), остяках (хантах), юраках. Туруханск. Дорога до Северного 
Ледовитого океана. Быт русских на побережье.

2065. Костров Н. Путешествие по Томской губернии Его Императорского Вы-
сочества, Государя Великого Князя Владимира Александровича в июне и июле 
месяцах 1868 г. Томск: Тип. губ. правления, 1868. 80 с. 

Очерк. Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Бухтарминская креп., Зыряновский 
рудник (Алтай), Змеиногорск, Барнаул, Бийск, переправа через Томь, Кузнецк, 
Томск, заштатный г. Колывань, Каинск. История городов и рудников. Прием, ока-
занный местными жителями. Перепечатки из Томских губ. вед.

2066. Костров Н.А. Нарымский край. [Сост. кн. Костров]. Томск: Тип. губ. 
правления, 1872. 96 с.

Этнографический очерк. Тим, Чулым. Самоеды и их быт. Статистические дан-
ные о Нарымском крае. Включен рассказ заседателя Тарского земского суда Кол-
могорова о путешествии по Тайге.

2067. Котляров С. Несколько дней из путевых записок: (Поездка по забайкаль-
ским сообщениям: водяному и сухопутному. Буряты. Последние станции Круго-
морской дороги. Крепость Троицкосавск) // ОЗ. 1844. Т. 37. № 12. С. 78–88. 

Путевые записки. Авг. 1842 г. Водный и сухопутный пути сообщения меж-
ду Иркутском и Забайкальским краем. Природа. Почтовые стт. Дороги. Селение 
Култук. Трудности путешествия по горным участкам пути, переправ через реки. 
Троицкосавск. Буряты, их общественные и семейные отношения, управление, за-
нятия, жилища, быт и нравы.

2068. К полярному кругу: (Из путевых заметок) // Рус. вед. (газета). 1889. № 94.
Путевые записки / очерк. 21 марта – июнь 1889 г. Поездка из Якутска в Средне-

колымск. Станции, ямщики, устройство юрт. Путешествие на оленях. Дорожные 
эпизоды. Описание природы, миражи. Трудности и опасности пути. Верования 
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якутов и тунгусов (эвенков), посещение тунгуса-шамана. Верхоянск. Среднеко-
лымск. Заня тия и быт жителей, торговля, цены, болезни.

2069. Кравченко В.С. На Дальнем Востоке во время военных событий  
1900–1901 года: (Из дневника мор. врача) // Свет. 1906. Т. 6. С. 1–84. То же. Отд. 
отт. СПб., 1906. 

Путевой дневник. Июнь 1900 – июль 1901 гг. Назначение судовым врачом ка-
нонерской лодки Тихоокеанской эскадры «Отважный». Путешествие поездом из 
Москвы через Иркутск до ст. Байкал. Условия пути. Формирование в Сретенске 
отряда против ихэтуаней под командованием ген.-лейт. Д.И. Субботича. Назначе-
ние врачом отряда. Путь отряда из Сретенска до Благовещенска по Амуру. Быт 
солдат. Положение в Благовещенске. Китайское население города. Действия рус-
ских войск в Маньчжурии, события в Пекине (по рассказам очевидцев). Отъезд 
автора в Хабаровск. Русское население города. Корейцы. Переезд из Хабаровска 
во Владивосток. Путешествие на пароходе «Мукден» из Владивостока в Порт-
Артур. Назначение младшим судовым врачом на броненосец «Сисой Великий». 
Быт матросов и офицеров. Участие моряков во взятии Шанхай-Гуаня. Пребыва-
ние русских кораблей в Нагасаки. Русский флот в Порт-Артуре. 

2070. Крамаренко Г.А. Путешествие на Камчатку и обследование ее в рыбо-
ловном отношении в 1907 г. [Чит. в соединенном заседании отделений Геогра-
фии математической и Географии физической ИРГО 22 марта 1908 г.]. СПб.: Тип. 
М.М. Стасюлевича, 1908. 52 с., ил.;

Путевые очерки. 1907 г. Плавание от Владивостока до Петропавловска на па-
роходе «Уссури». Пассажиры. Из Петропавловска на канонерской лодке «Ман-
джур» до устья р. Большой. Рр. Большая, Компакова, Крутогорова, Ваемпалка, 
Кохтана, Палана, Кинкиль, Лесная, Карага. Прибрежные села. Состояние рыбо-
ловства. Виды рыб: горбуша, чавыча, голец, кета. Способы рыбной ловли. Конку-
ренция русских и яп. рыбаков. Обратный путь на «Уссури» из Укинской губы до 
Владивостока через Охотское и Японское моря.

2071. Крамаренко Г.Г. В Камчатку! От Петербурга до Камчатки и в Япо-
нию: (Путешествие 11-ти лет. школьника, опис. им самим: С 20 отд. ил. на мело-
вой бумаге и многими рис. в тексте, исполн. с фот., снятых с натуры его отцом,  
Г.А. Крамаренко). [Изд. под ред. и с предисл. М.М. Бродовского]. СПб.: Тип.  
М.М. Стасюлевича, [1910]. 194 с., 20 л. ил. 

Путевые впечатления. Весна – лето 1910 г. Дорожные впечатления. Охрана 
поезда Иркутск-Владивосток. Жизнь во Владивостоке. Переезд в Петропавловск, 
затем в Усть-Камчатск. Военное судно «Колыма». Промысел Бирича. Камчадаль-
ская д. Рыбные промыслы. Охота на уток, медведей. Поездка к корякам: быт, заня-
тия, верования. Плавание на Командорские о-ва. Охота на котиков (со слов отца). 

2072. Краснов А. Путешествие учеников церковно-приходской школы Алек-
сандровской центральной тюрьмы на поклонение мощам святителя Иннокентия, 
I–го епископа Иркутского, чудотворца // ПрИЕВ. 1893. № 25. С. 1–5.

Путевые записки. Сведения о церковно-приходской школе при тюремной 
церкви. Описание паломничества с 26 по 28 мая с 27 учениками в Вознесенский 
монастырь. Посещение в Балее часовни.
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2073. Краснов А.Н. На Сахалине: (Из воспоминаний путешественника по вос-
току Азии) // ИВ. 1894. Т. 55. № 2. С. 383–410; № 3. С. 713–737, ил.

Воспоминания / путевые очерки. Поездки по среднему и южному Сахалину. 
Природные условия о-ва. Долл. рр. Пороной и Найба. Гиляки (нивхи) и айны, их 
внешний облик, жилища, нац. костюм, верования. Занятия местного населения 
рыболовством и охотой. Каторжане и ссыльные, их жизнь на поселении после от-
бытия наказания. Земледелие и скотоводство на Сахалине.

2074. Крашенинников С.П. Описание земли Камчатки // Полное собрание 
ученых путешествий по России. СПб., 1824. Т. 1. 446 с.

Путевой журнал. Экспедиция 1737–1741 гг. Геогр., ист. и этногр. описание 
Камчатки составлено на основании наблюдений, заметок и дневников. Реки, моря, 
острова, горы и вулканы. Полезные ископаемые. Фауна и флора. Описание быта 
и обычаев камчадалов, курилов, коряков и чукчей. Происхождение отдельных на-
родов, их внешний облик, обычаи, нравы, род занятий (соболиный промысел). 
Обряды, пиры и забавы. Религия, язык (различные наречия). Первые русские 
поселения. Взаимоотношения русских с местным населением. Роль купечества. 
Описание дорог из Якутска на Камчатку. 

2075. Крашенинников С.П. Дневник путешествия в 1734–1736 годах: 
(Дорожный журнал: Описание братских мужиков Иркутского ведомства) //  
С.П. Крашенинников в Сибири: неопубл. материалы / подгот. текста и вступит, статья  
Н.Н. Степанова; предисл. А.П. Окладникова; АН СССР. Сиб. отд-ние. М.; Л. [Ле-
нингр. отд-ние], 1966. С. 49–87, 139–140. 

Дневник / дорожный журнал. Краткие ежедневные записи. Путь из г. Кузнецка 
в Верхоянский острог через города Томск, Красноярск, Селенгинск, Нерчинск, 
Иркутск. Рельеф местности. Состояние дорог, их протяженность между населен-
ными пунктами. Остроги. Разработка полезных ископаемых. Население, нравы, 
обычаи, жилища, еда, места кочевья, религия. 

2076. Крестовский В.В. Посьет, Суйфун и Ольга: (Очерки Южно-Уссурийск. 
края) // Крестовский В.В. Собр. соч. Т. 7. СПб., 1900. С. 397–448. То же. РВ. 1882. 
Т. 157. № 2; 1883. Т. 163. №№ 1, 2. 

Путевые очерки. Окт. 1880 г. Плавание вдоль берегов южного Приморья с эска-
дрой адм. С.С. Лесовского (крейсер «Европа»). Береговая линия. Морские тече-
ния. Гавани Посьет и Ольга. Р. Суйфун. Природные условия Приморья. Местное 
население и его занятия. Военные посты. Казачьи ст-цы. Жизнь офицеров и чи-
новников. Крестьяне-переселенцы. Ссыльные. Сел. хоз-во, промыслы, торговля, 
залежи каменного угля. Добыча золота. Владивосток. Освоение края и перспекти-
вы его развития.

2077. [Шевцов Ф.] Крестьянин Федор Шевцов. По пути к счастью: (Дорожные 
заметки) // СибВ. 1909. № 31. С. 3–12.

Дорожные заметки. Путевые записки крестьянина-переселенца, «ходока»  
в Сибирь. До ст. Обь по ж. д., далее на пароходе до неназванного места («до Си-
бири»).
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2078. Кропоткин П.А. Дневник. Тетрадь № 1: От Петербурга через Москву  
и Калугу до Иркутска с 24 июля до 8 сент. 1862 г. // Кропоткин П.А. 1) Дневник. 
М.; Пг., 1923. С. 3–38; 2) Дневники разных лет / публ. и коммент. А.П. Лебедевой. 
М., 1992. С. 29–60 (о Сибири: С. 50–60).

Дневник. Записи по дороге в Сибирь. Краткие заметки о Тюмени, Ишиме, Ом-
ске, Томске. Дорога, ямщики, дорожные эпизоды. Рассказы попутчиков. 

2079. Кропоткин П.А. Дневник. Тетрадь № 2: Иркутск, Чита, с. Кабанск  
и Чита с 9 сент. 1862 г. по 18 февр. 1863 г. // Кропоткин П.А. 1) Дневник.  
М.; Пг., 1923. С. 39–84; 2) Дневники разных лет / публ. и коммент. А.П. Лебедевой.  
М., 1992. С. 60–104.

Дневник. Приезд в Иркутск, впечатления от города. М.С. Корсаков, Б.К. Ку-
кель, А.П. Быкова. Особенности офицерской службы в Сибири. Публичная библи-
отека и частная библиотека В.И. Вагина и М.П. Шестунова. Поездка в Читу. Впе-
чатления от Байкала. Чита. Местное общество. Развлечения: балы, концерты. Се-
мейство Б.К. Кукеля. А.М. Дадешкелиани. Рассказы приезжих об Амуре. Поездка  
в Кабанск, Кудару и на Казаковский промысел. Е.М. Жуковский. Опала Кукеля  
и его отъезд. Знакомство с декабристами Д.И. Завалишиным и И.И. Горбачевским. 
Подготовка описания с.-х. выставки. В тексте рисунки автора.

2080. Кропоткин П.А. Дневник. Тетрадь № 4: От Читы до Иркутска и обратно 
с 3 мая по 26 мая 1863 г. // Кропоткин П.А. 1) Дневник. М.; Пг., 1923. С. 112–150; 
2) Днев ники разных лет  / публ. и коммент. А.П. Лебедевой. М., 1992. С. 114–127.

Дневник. Поездка в Иркутск с донесением о ходе подготовки амур ского сплава. 
Верхнеудинск. Кяхта, Кругобайкальская дорога. Дорожные впечатления и эпизо-
ды. Короткие замечания о пре бывании в Иркутске. Обратный путь. Рассказ попут-
чика о па роходной компании и И.С. Хаминове. В тексте рисунки автора.

2081. Кропоткин П.А. Дневник. Тетрадь № 5: Первая поездка на Амур.  
16 июня 1861 г. – 8 сент. 1863 г. // Кропоткин П.А. 1) Дневник. М.; Пг., 1923.  
С. 151–161; 2) Дневники разных лет  / публ. и коммент. А.П. Лебедевой. М., 1992. 
С. 127–164.

Дневник. Описание местности. Трудности сплава. Спутники и но вые знакомые, 
А.И. Малиновский и др. Положение переселенцев-крестьян и казаков, их расска-
зы. Благовещенск. Китайцы. Айгун. Хабаровск. Наблюдения геогр. характера. 
Возвращение в Иркутск. В тексте рисунки автора.

2082. Кропоткин П.А. Дневник. Тетрадь № 6: От Иркутска до Чинданты  
и от Бла говещенска до Николаевска 12 февр. 1864 г. – 19 июля 1864 г. // Кропот-
кин П.А. 1) Дневник. М.; Пг., 1923. С. 151–183; 2) Дневники разных лет  / публ.  
и коммент. А.П. Лебедевой. М., 1992. С. 164–193.

Дневник. Пребывание в Иркутске. Недовольство ген.-губ. М.С. Корсакова кор-
респонденциями автора. Поездка на Амур. Дорожные впечатления. Цены, в том 
числе на проезд. Посещение дацана. Крестьянские повинности, связанные с амур-
скими сплавами. Занятия бурят коневодством. Замечания о жизни пе реселенцев, 
разговоры с ними. Софийск, Николаевск. Возвращение через Хабаровск. Список 
почтовых и частных пароходов на Амуре. В тексте рисунки автора.
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2083. Кропоткин П.А. Дневник. Тетрадь № 7: От Михайло-Семёновской до 
прорвы на Байкале с 27 авг. 1864 г. по 4 окт. 1864 г.

Кропоткин П.А. 1) Дневник. М.; Пг., 1923. С. 184–193; 2) Дневники разных 
лет  / публ. и коммент. А.П. Лебедевой. М., 1992. С. 193–202.

Дневник. Записи рассказов курьезного характера об отдельных ли цах и эпизо-
дах на Амуре. Ожидание парохода, скука, отсутствие книг, развлечения местного 
общества. Плавание по Амуру на пароходе. Дорожные эпизоды. В тексте рисунки 
автора.

2084. Кропоткин П.А. Дневник. Тетрадь № 8: Иркутск, берега Байкала до Ка-
дильной. Тунка и до Алиберовского прииска, февр. – май 1865 г.

Кропоткин П.А. 1) Дневник. М.; Пг., 1923. С. 194–241; 2) Дневники разных 
лет  / публ. и коммент. А.П. Лебедевой. М., 1992. С. 202–247.

Дневник. Поездка из Иркутска в Тунку. Дорожные впечатления, геогр. и геол. 
наблюдения. Описание местности. Замечания о жизни бурят и других местных 
жителей. Нилова пустынь, озера. Алиберовский прииск, описание шахты. Окин-
ский караул. В тексте рисунки автора.

2085. Кропоткин П.А. Дневник. Тетрадь № 9: По Амуру и Уссури с 28 авг. 
1865 г. по дек. 1866 г.

Кропоткин П.А. 1) Дневник. М.; Пг., 1923. С. 242–261; 2) Дневники разных 
лет  / публ. и коммент. А.П. Лебедевой. М., 1992. С. 248–268.

Дневник. Плавание на пароходе «Ингода». Чита, Сретенск, Благовещенск, Ай-
гун, Помпееевка и др. Изменения в жизни общества. Цены. Жизнь крестьян, каза-
ков, солдат. Возвращение в Иркутск. Заметки о жизни в Иркутске, размышления 
философского характера. В тексте рисунки автора.

2086. Кропоткин П.А. На пути в Восточную Сибирь: (Описание г. Перми  
и других городов) // Современная летопись (газета, приложение к РВ). 1862.  
№№ 34, 36, 38, 44, 49; 1863. №№ 12, 18, 42–45; 1867. № 10.

Путевые очерки. Описание городов по Сибирскому тракту (Пермь, Кунгур, 
Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Каинск, Енисейск, Иркутск, Нерчинск и др.).

2087. Кропоткин П.А. Письмо с пути в Витимскую экспедицию // СибВест. 
1866. № 22. 

Путевое письмо. Описание природы Якутии и особенностей передвижения
2088. Кропоткин П.А. Путешествие по Лене: (Витимская экспедиция) // ЗДЧ. 

1867. № 1. С. 1–17.
Путевой очерк. Описание природы Якутии, р. Лены и особенностей плавания 

по ней.
2089. Кропоткин П.А. Письмо кн. Кропоткина: (Витим на устье р. Темника 

(Синяка у г. Шварца)) // СибВест. 1867. № 10. 
Путевое письмо. Описание русла и особенностей ландшафта р. Витим.

2090. Крузе. Путевые записки от Иркутска до Вилюйска в 1832 г. [Пер с нем. 
из «Dorpater Jahrbucher», 1833] // ЖМН. 1834. Ч. 11. № 1. С. 45–74.

Путевые записки. Путь по р. Лене. Посещение Якутска. Вилюйский округ. Быт 
якутов. Болезни. Замечания о земледелии. Природа и климат. Дорожный быт.
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2091. Кузнецов И. Двенадцать дней на Байкале: (Путевые впечатления) //  
ЮЧ. 1903. № 20. С. 45–78.

Путевые заметки. Авг. 1902 г. Встреча в Иркутске с проф. А.А. Коротневым. 
С. Лиственичное. Плавание на пароходе «Иаков» по Байкалу до устья р. Кичеры. 
Рыбные промыслы. Растительный и животный мир. Эвенки (тунгусы): быт и нравы. 

2092. Кузнецов П.И. Дневник 1854 г. Сысоева Л.А.: Амурская экспедиция  // 
Хранители наследия: альманах Ассоциации муниципальных музеев. Барнаул, 
2005. Вып. 2. С. 118–129 (текст источника: С. 121–127).

Путевые записки. 14 мая – 26 июня 1854 г. Поездка по Амуру от Шилкинско-
го Завода до оз. Кизи в составе экспедиции под командованием Н.Н. Муравьёва. 
Описание местности. Аборигены: облик, жилища, этногр. наблюдения. Посеще-
ние Айгуна. Китайцы. Древние памятники. Муравьёв и другие члены экспедиции, 
их отношения с местным населением.

2093. Кузьмин В. Среди сектантов // ЕЕВ. 1905. № 3. С. 96–99; № 4.  
С. 123–126; № 5. С. 149–156; № 6. С. 170–175; № 16. С. 422–431; № 17. С. 449–456; 
1906. № 3. С. 87–97; № 6. С. 208–214.

Отчет о служебных поездках. Пейзаж. Вид д. Иудино без церкви, происхожде-
ние названия. Местоположение, расстояние до ближайших населенных пунктов. 
Население (субботники, молокане и незначительный процент православных). Од-
ноклассное сельское министерское училище. Нравы. Развитое сел хоз-во. Верова-
ния. Богослужение. Беседы с сектантами.

2094. Кузьмин В. Архипастырское посещение Минусинского уезда и освяще-
ние нового храма в г. Минусинске // ЕЕВ. 1911. № 20. С. 6–10.

Отчет о служебной поездке. Поездка преосвященного Евфимия в сентябре 
1911 г. в г. Минусинск. Новый храм, построенный на средства М.П. Зайцевой. 
Богослужения. Деятельность архипастыря, посещение музея.

2095. Кузьмин В. Из дневника миссионера: (С октября месяца 1912 года по 
1 марта 1913 года) // ЕЕВ. 1913. № 11. С. 17–22; № 12. С. 18–21; № 13. С. 19–28.

Отчет / очерк. Итоги миссионерской деятельности в Минусинском уезде. Бап-
тисты. Новоселы, уклонившиеся в баптизм. Беседы. Поведение баптистов.

2096. Кузьмин В. Его Преосвященству Преосвященнейшему Никону, еписко-
пу Енисейскому и Красноярскому: (Рапорт священника-миссионера Владимира 
Кузьмина) // ЕЕВ. 1913. № 17. С. 25–37.

Рапорт / отчет. Отчет о миссионерско-паломнической поездке трезвенни-
ков Минусинского уезда в количестве 99 человек в г. Иркутск с 4 по 18 июля  
1913 г. Путешествие из Минусинска до Красноярска на пароходе, затем поездом до  
ст. Иннокентьевская и пешком до Вознесенского монастыря. Беседы и богослу-
жения на пароходе и в поезде. Отношение публики к паломникам. Поклонение 
мощам свт. Иннокентия в Вознесенском монастыре. Казанский собор в Иркутске. 
Старый собор с мощами свт. Софрония. Знаменский женский монастырь. Обрат-
ный путь.
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2097. Кузьмин В. Славное торжество Енисейской церкви: (Описание миссио-
нерско-паломнической поездки в Красноярск – Иркутск в июне 1914 года) // ЕЕВ. 
1914. № 18. С. 31–41; № 20. С. 34–39; № 22. С. 13–17; 1915. № 2. С. 16–22; № 8.  
С. 29–36; № 10. С. 22–24.

Очерк. Стечение крестных ходов в Минусинск общим числом около 700 че-
ловек. Движение на пароходе до Красноярска, присоединение по дороге свыше 
200 паломников. Жизнь паломников на пароходе. Отбытие в Иркутск специаль-
ным поездом. Встреча поезда в Канске. Приезд в Иркутск. Поклонение мощам 
свт. Иннокентия. Чин вложения части мощей свт. Иннокентия в привезенную 
из Красноярска икону. Богослужения. Погода. Возвращение. Жизнь паломников 
в поезде. Встреча святыни в Канске. Торжества в Красноярске. Возвращение  
в Минусинск.

2098. Кузьмин В. Посещение г. Минусинска Его Преосвященством Преос-
вященнейшим Никоном, епископом Енисейским и Красноярским // ЕЕВ. 1916.  
№ 14. С. 22–28.

Отчет о служебной поездке. Поездка в мае 1916 г. Встреча архипастыря. Уезд-
ное пастырское собрание. Осмотр работ по постройке женского монастыря, по 
расширению двухклассного церковно-приходского училища, места для построй-
ки Духовного училища. Заседание представителей общественных организаций. 
Богослужения. Встреча с дружиной Вольно-пожарного общества. Визиты.

2099. Кукель Б.К. Из эпохи присоединения Приамурского края // ИВ. 1896.  
Т. 65. № 8. С. 413–434; № 9. С. 662–683.

Путевые заметки. 1857–1860 гг. Природа Приамурья. Оз. Байкал. Соляные 
озз. в Бурятской степи. Залежи каменного угля на Сахалине. Мероприятия по ос-
воению края. Плавание по Амуру до Хабаровки. Поселения казаков Забайкаль-
ского войска. Устройство военных постов на побережье Тихого океана. Жизнь 
офицеров и казаков. Ссыльные и каторжане. Буряты и гольды. Города Иркутск  
и Николаевск-на-Амуре. Строительство Благовещенска.

2100. Купцов И. Из дневника Тобольского священника-миссионера //  
ПрБ. 1909. Т. 2. № 23. С. 490–502.

Путевой дневник. 7 февр. – 3 авг. 1909 г. Поездка по Тобольской губ. Встречи  
с мусульманами из Кобякских, Ипанчинских и Бегишевских юрт в Тобольской 
губ. Поездка в отпуск на родину.

2101. Кушелевский Ю.И. Северный полюс и земля Ямал: (Путевые записки, 
веденные ... во время экспедиций 1862, 1863, 1864 и 1865 г. ...). [Изд. 2-е]. СПб.: 
Тип. М. В. Д., 1868. 157 с., ил., карт. То же (с сокр.). Тобольск, 1864. 66 с. 

Путевые очерки. Путевые очерки речного и сухопутного путешествия по Си-
бири и Уралу 1862–1865 гг. Сведения по истории освоения севера Сибири. Пла-
вание по Енисею, Иртышу, Оби, Обской губе, р. Таз. Переход через Урал. Р. Уса. 
Природные богатства Урала. Животный и растительный мир лесов и тундры. На-
селение севера Сибири. Этногр. наблюдения.



303

1.2. Сибирь и Дальний Восток

2102. Латернер м.С. От Владивостока до Номе (Аляска): (Из дневника тури-
ста). СПб.: Тип. Морского министерства, 1911. 211 с., карт. 

Путевой дневник. Плавание от Владивостока до Нома. Побережье Камчатки, 
Чукотки.

2103. Латернер м.С. Гидрографическая экспедиция 1906–1908 гг. на «Шил-
ке»  // ВИК. Петропавловск-Камчатский, 2007. Вып. 3. С. 428–456.

Латернер м.С. Гидрографическая экспедиция на «Шилке» // ВИК. Петропав-
ловск-Камчатский, 2014. Вып. 7. С. 6–144.

Путевой дневник. Описание Камчатки, Чукотки, их побережий. Аляска. От 
Владивостока до Петропавловска. Вдоль восточного берега Камчатки. В Петро-
павловске. От Петропавловска до Анадыря. Вдоль Чукотского п-ова. В Номе. От 
Номе до Владивостока.

2104. Лебедев и Нор. Мерзлый край: (Очерки Северо-Восточной Сибири) // 
Путевые очерки. СПб.: Тип. т-ва «Обществ. польза», 1878. С. 175–309. 

Очерки. Первая часть – краткая история заселения Сибири, описание быта 
местного населения и переселенцев, пром-сти, торговли, болезней сибиряков. 
Вторая часть – описание р. Лены, Верхоленска, Киренска, Олекминска, Якутска; 
подробная информация о географии Якутска, его местном населении (якутах), 
климат. условиях. В третьей части описана дорога из Якутска в Приморский край. 
В четвертой дано описание быта местных жителей Охотска: чукчей, тунгусов, 
юкагиров. 

2105. Лебедев м.Ф. Путевые заметки при поездке преосвященного Агафан-
гела в низовой край // ТоболЕВ. 1894. № 20. С. 359–367; № 21. С. 395–398; № 22.  
С. 401–412.

Путевые заметки. Авг. – сент. 1894 г. Плавание из Тобольска по Иртышу  
и Оби в Обдорск для ознакомления с Обдорской миссией. Характер берегов. При-
брежные села. С. Самарово. Достопримечательности Березова. Уездное училище. 
Кондинский монастырь. Местоположение Обдорска.

2106. Лебедев м.Ф. Поездка преосвященного Агафангела в г. Сургут и далее 
по рр. Ваху и Югану // ТоболЕВ. 1896. № 17. С. 391–395; № 18. С. 417–419; № 19. 
С. 443–446; № 20. С. 453–457.

Путевые записки / дневник. 26 июня – 14 июля 1896 г. Подневные записи. По-
ездка еп. Тобольского и Сибирского (в 1893–1897 гг.) Агафангела по востоку епар-
хии на пароходе. Поселения по рр. Иртыш, Обь, Вах, Юган. Природа. Характер 
берегов. Прибрежные села. Остановки, высадки на берег. Посещения церквей, их 
описание. Беседы с аборигенами и переселенцами. Религиозная деятельность. 
Остяки (ханты), их жилища. Переселенцы.

2107. Лебединский В.К. Экспедиция в селение Чекурское на берегу реки Лены 
для наблюдения солнечного затмения 28 июля (9 августа) 1896 года. СПб.: Тип. 
Мор. мин-ва, 1909. 27 с.

Путевой очерк. Май – июль. Поездка по ж. д. из Петербурга в Томск и на лоша-
дях из Томска в с. Жигалово Верхоленского уезда Иркутской губ. Характер мест-
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ности. Дорожный быт. Плавание по Лене из Жигалова в с. Чекурское Олекмин-
ского округа Якутской обл. Ярмарка в Витиме. С. Чекурское. Население Олекмин-
ского округа: русские, эвенки (тунгусы), якуты – соц. состав, быт. Оборудование 
места для астрон. наблюдений. Поездка на Мачинские золотые прииски. Жизнь 
рабочих, процесс золотодобычи. Наблюдение солнечного затмения. 

2108. Левитов И.С. От Москвы до Томска // РМ. 1883. № 7. С. 1–30.
Путевые записки. Авг. – окт. 1882 г. Плавание по рекам Западной Сибири 

вместе с переселенцами. Причины и способы переселения. Экономическое по-
ложение переселенцев, их рассказы. Пути сообщения Сибири. Тюмень, Тобольск, 
Томск. Отношение чиновников к переселенцам. Споры со старожилами.

2109. [Ледебур К.] Путешествие по Алтайским горам и джунгарской кир-
гизской степи. [Пер. с нем.] / К.Ф. Ледебур, А.А. Бунге, К.А. Мейер; Отв. ред.  
О.Н. Вилков, А.П. Окладников; [Предисл. О. Вилкова, В. Завалишина];  
Рос. АН, Сиб. отд-ние, Ин-т истории. Новосибирск: Наука: Сиб. изд. фирма, 1993.  
С. 14–156 (о Сибири: С. 23–156). 

Дневник. Обработанный дневник экспедиции. Дорога до Сибири. Беглые впе-
чатления. Путешествие по Алтаю с 9 апр. по 26 сент. Города Барнаул, Змеино-
горск, Колывань, Усть-Каменогорск, Бухтарма. Риддеровский, Крюковский, Зы-
ряновский, Змеино горский рудники. Долл. Иртыша, Катуни, Чарыша, Бухтармы  
и др. Колыванское оз. Деревни. Наблюдения, заметки геол., метеор., биол., эт-
ногр. характера. Ист. и статистические сведения. Образ жизни алтайских калмы-
ков, внешность, жилища, занятия, верования, обычаи и нравы, развлечения. Их 
отношения с русской администрацией. Трудности и опасности пути. Эпизоды до-
рожного быта. Образ жизни, занятия крестьян. 

2110. Леонов м.Л. По Сибири от Москвы до Сретенска: (Путевые заметки). 
М.: Типолит. Яковлевой, 1908. 64 с. Перед загл.: Максим Горемыка (М.Л. Леонов).

Путевые заметки. 9 сент. – 6 окт. 1900 г. Служебная поездка от Московского 
управления Красного Креста для сопровождения мед. оборудования, направляе-
мого в лазареты Восточной Сибири и Дальнего Востока. Стт. и города Уфа, Злато-
уст, Челябинск, Петропавловск, Омск, Ачинск, Красноярск, Нижнеудинск, Чита, 
Иркутск, Сретенск. Оз. Байкал. Переселенцы из Могилевской губ.

2111. Ливанов И. К Святителю Иоанну, Митрополиту Тобольскому и Сибир-
скому // ТомскЕВ. 1916. № 13. С. 437–444.

Заметка. Паломническое путешествие делегации Томской епархии. Состав 
делегации. Разные пути следования до Тобольска. Описание празднеств, участни-
ком которых удалось быть.

2112. Линден А.м. Записки // РС. 1905. Т. 122. № 4. С. 108–145. 
Воспоминания. 26 мая 1854 г. – 17 июля 1858 г. Путешествие сушей из Аяна 

в Якутск. Иркутск. Сплав по Амуру в 1855 г. Переход фре гата «Паллада» из Им-
ператорской гавани в устье Амура. Бой с англ. эскадрой. Зимовка в Николаевске. 
Освоение земель по Амуру. Быт морских офицеров. Поездка автора на Сахалин. 
Участие в дипломатической миссии Е.В. Путятина в Китай и страны Юго-Вос-
точной Азии. Возвращение в Николаевск. 
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2113. Литвинцев К.С. С Амура за Байкал и обратно: (Отрывок из путевых 
впечатлений) // ХрЧ. 1892. Ч. 1. № 1/2. С. 131–134.

Путевые очерки. Путешествие к верховьям Онона. Пос. Кыринский. Тунгусы 
(эвенки). Приезд монгольского ламы. Буддийское святилище.

2114. Литвинцев А. Из быта инородцев // ЗабЕВ. 1911. № 15/16. С. 444–446.
Воспоминания. Впечатления о поездках к тунгусам Тургинского прихода шесть 

лет назад. Селения, степь. Уклад жизни, быт. Православные и язычники.

2115. Лопатин И.А. Краткий отчет о действиях Витимской экспедиции // ЗСО 
ИРГО. 1867. Кн. 9/10. С. 508–526.

Путевой дневник нерегулярного характера. Апр. – окт. Описывается путеше-
ствие по Забайкалью с целью топогр. и геол. съемки верховьев р. Витим и его 
притоков. Окрест. г. Баргузина. Баргузинский и Икатский хрр. Почвы. Горные по-
роды. Рр. Икат, Чина, Кидимит, Джилинда. Оз. Баунт. Минеральные источники.

2116. Лопатин И.А. Дневник Туруханской экспедиции 1866 года. [Обработал 
М.Н. Миклухо-Маклай]. СПб.: Тип. Академии наук, 1897. 191 с. 

Дневник. Туруханская экспедиция вместе с Ф.Б. Шмидтом по заданию СО РГО. 
Низовья Енисея и побережье Енисейской губы. Рр. Енисей, Потакуй, Сариха, Кор-
га, Чаячная, Курейка, Турухан, Подкаменая Тунгуска. Каирские горы, с. Дудинка, 
Малые Луды, Туруханск. Растительный и животный мир, рельеф.

2117. Лопатин И.А., Евсенин И. Лето среди орочей и гольдов. Владивосток: 
Тип. и цинкогр. «Далекая окраина», 1915. 33 с. (Об-во изуч. Амурского края).

Путевые очерки. Лето 1913 г. Поездка по рр. Уссури, Амуру, Тунгузке, Иману. 
Посещение становищ. Этногр. наблюдения и фотографирование. Быт, нравы, се-
мейные отношения, обычаи, верования, сказки орочей и нанайцев (гольдов).

2118. Лосев А. Гора Хамар-Дабан // Казан. изв. (газета). 1817. № 101. С. 462. 
Путевые записки. Служебная поездка к горному хр. Хамар-Дабан. Местополо-

жение горы, природные особенности места. Горные породы, реки, ручьи, ключи. 
Трудности подъема. Иркутская губ.

2119. Ляхоцкий П. Из дневника миссионера Доле-Троицкого стана Камчат-
ской миссии, в 1896 году // ПрБ. 1897. Т. 3. № 19. С. 120–121; № 21. С. 205–213;  
№ 22. С. 263–269; № 23. С. 303–308; № 24. С. 349–365.

2120. Ляхоцкий П. Из дневника Доле-Троицкого миссионера (Камчатской 
миссии) за 1897 год // ПрБ. 1898. Т. 2. № 9. С. 22–30; № 10. С. 62–70.

2121. Ляхоцкий П. Из дневника камчатского миссионера: [1897] // ПрБ. 1898. 
Т. 2. № 116. С. 343–348; Т. 3. № 17. С. 21–26; № 18. С. 57–63; № 19. С. 114–119;  
№ 20. С. 177–183.

Путевые дневники. Объезд селений по р. Амур и его притокам. Стойбища на-
найцев (гольдов) и эвенков (орочон). Условия и образ жизни (жилища, одежда, 
свадебные обряды, семейные отношения, охота, рыболовство, огородничество). 
Жалобы на притеснения местных властей, произвольное обложение повинно-
стями, закабаление китайскими купцами. Обнищание населения, голод. Участие  
2–18 мая 1897 г. в переписи населения по р. Онюю. Состав экспедиции и трудно-
сти плавания. Миссионерская деятельность. Оказание врачебной помощи. При-
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вивки оспы. Борьба с шаманством, сожжение бурханов (идолов). Охота вел. кн. 
Кирилла Владимировича на оз. Синдха. 

2122. маак Р.К. Путешествие на Амур, совершенное по распоряжению Сибир-
ского отдела Русского географического общества, в 1855 году, Р. Мааком: [Один 
том, с портретом гр. Муравьева-Амурского и с отд. собр. рис., карт и планов. Изд. 
члена-соревнователя Сиб. отд. С.Ф. Соловьева]. СПб.: В тип. К. Вульфа, 1859.  
577 с., разд. паг., 1 л. фронт. (портр.).

Отчет. Приамурье. Описание и путешествия. Плавание по Амуру, маршрут 
от шилкинского завода до Мариинского поста. Описывается амурское побережье, 
флора и фауна, обстоятельства и условия экспедиции. 

2123. маак Р.К. Путешествие по долине реки Уссури: В 2 т. СПб., 1861. Т. 1. 
240 c. Т. 2. 398 с., 1 л. фронт.; 13 л. ил., карт.

Путевые записи / дневник. Янв. 1859 г. – 16 марта 1860 г. Подневные записи. 
Экспедиция по Приамурью и Уссурийскому краю. Путешествия по р. Уссури до 
оз. Ханка. Метеор., орогр. и гидрогр. наблюдения. Природа, описание пути, мест-
ности. Местное население: торговля, быт, занятия. Иркутск, Чита, Благовещенск, 
Албазин. Эпизоды из народной жизни. Трудности путешествия. Возвращение  
в Благовещенск.

2124. майдель Г.Л. Путешествие по северо-восточной части Якутской обла-
сти в 1868–1870 годах. [Пер. с нем. В.Л. Бианки]. СПб., 1894. 599 с. (ЗАН. 1894. 
Т. 74. Прил. № 3). То же. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1896. 308 с., ил. Прил.:  
С. 269–181.

Путевые очерки. Нояб. 1868 – нояб. 1870 гг. Описание Чукотской экспедиции 
Русского географического общества. Исследование Верхоянского, Алазейского  
и Колымского хрр., Янского плскг., Индигирской и Колымской низмм., Анадыр-
ского зал. Рр. Лена, Витим, Колыма, Анадырь, Малый Анюй, Индигирка. Озера. 
Рельеф местности. Животный и растительный мир. Почвы. Население Колымско-
го округа. Чукчи, их образ жизни, жилища, обычаи, занятия. Чукотская ярмарка 
на Анюе. Города и селения Якутск, Среднеколымск, Марково, Гижигинск, Ниж-
неколымск. 

2125. макарий [Дарский М.Ф.] Дневник, веденный во время поездки Его 
Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Вениамина, архиепископа 
Иркутского и Нерчинского, по Иркутскому и Балаганскому округам с 20 мая по  
3 июня 1882 г. // ПрИЕВ. 1882. № 31. С. 393–406.

Дневник / отчет о служебной поездке. Отправление богослужений, ревизии 
церквей, крещение бурят, замечания о жизни и занятиях местного населения. 
Маршрут поездки: Урик – Лыловское – Быково – Александровское – Олонское  – 
Буретское – Индинское – Мамвруковское – Бохан – Осинское – Бильчир – Евсеев-
ское – Молька – Новоудиновское – Шипицынское – Усть-Уда – Шиверское – Ма-
лышевка – Балаганск – Нельхай – Нукут – Кутуликское – Заларинское – Аларь  – 
Ныгда – Тельма – Иркутск.
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2126. [макарий] [Дарский М.Ф.] Записки находившихся в Берёзовском окру-
ге Тобольской епархии для обращения иноверцев к христианству иеромонаха 
Макария и братий его, 1832 года. [Сообщ. Н.А. Абрамов] // Ст. 1866. Т. 3. № 8.  
С. 11–24. 

Дневник. 15 мая 1832 – 28 янв. 1833 гг. Воспоминания в форме дневника. Пла-
вание от Тобольска до Обдорска. Посещение поселе ний хантов и ненцев, их быт  
и нравы. Крещение местного населения. Миссионерская деятельность.

2127. [макарий] [Глухарев М.Я.] Отрывки из путевых записок миссионера 
а[рхимандрита] М[акари]я // XЧ. 1834. Ч. 2. С. 209–222, 314–334; Ч. 3. С. 329–338; 
Ч. 4. С. 328–339; 1836. Ч. 1. С. 87–106; Ч. 3. С. 92– 108, 330–345; Ч. 4. С. 314–326; 
1837. Ч. 2. С. 90–105, 323–339; 1838. Ч. 3. С. 340–357.

Дневник. Нерегулярные подневные записи. Будни алтайского мис сионера. Нра-
вы и обычаи местных жителей. Поездки по терри тории миссии. Миссионерская 
деятельность. Встречи и беседы религиозного характера с русскими и коренными 
жителями.

2128. [макарий] [Глухарев М.Я.] Записки находящегося в Бийском округе 
для обращения иноверцев к христианству архимандрита Макария и братий его. 
[Сб. исторических материалов о жизни и деятельности настоятеля Болховского 
Троицкого Оптина монастыря о. архимандрита Макария Глухарева]. Орел, 1897.  
С. 1–69.

Дневник. 3 авг. – 27 дек. 1830 г., 1 янв. – 31 марта 1831 г. Подневные записи. По-
ездка на Алтай. Миссионерская деятельность. Священники, чиновники, казаки, 
коренное население.

2129. [макарий] [Невский М.А.] Записки миссионера Алтайской духовной 
миссии иеромонаха Макария за 1861, 1862, 1863, декабрь 1866 и за 1867 гг. //  
ДЧ. 1862. Ч. 3. № 11. С. 261–280; 1864. Ч. 2. № 6. С. 44–60; № 7. С. 67–80; 1868.  
Ч. 2. № 8. С. 81–92. Записки за 1861 г. перепеч.: ТомскЕВ. 1899. № 21. С. 3–12; № 
22. С. 1–4.

Дневник. Миссионерская деятельность среди ойротов (алтайцев). Обучение де-
тей в Улалинском отделении миссии. Поездки по кочевьям, беседы с местными 
жителями. Быт и нравы местного населения. Религиозные праздники. 

2130. макаров С.О. Документы [Выдержки из дневников 1864 г.] / под ред. 
А.А. Самарова. М., 1953. Т. 1. С. 20–25, 27–33.

Дневник. Воспоминания в тексте дневника о поездке по Амуру в 1858 г. и на-
чале учебы в Морском училище в Николевске-на-Амуре.

2131. максимов А.я. Вокруг света // Максимов А.Я. На далеком Востоке. 
Полн. собр. соч. СПб., 1876. Кн. 7/8 (отрывок); СПб., 1900. Ч. 1. 272 с., ил.; 1901. 
Ч. 2. 366 с., ил. (о Сибири: с. 347‒366). То же. Полн. [ил.] собр. соч. Кн. 1–10. 
СПб.: Изд. М.К. Максимова, 1898–1902. Т. 10. Кн. 8: Вокруг света: в двух частях: 
Ч. 2. Типо-лит. К.Л. Пентковского, 1901. 366 с., 5 л. ил.

Путевые записки / дневник. О Дальнем Востоке: Прибытие во Владивосток. 
Достоинства и недостатки местоположения. Южно-Уссурийский край в сер.  
1870-х гг., перспективы его развития. Городские строения, портовые сооружения. 
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Жители Владивостока, их быт. Роль китайцев в обеспечении города. Китайские 
фанзы, их внешний облик и внутреннее устройство.

2132. максимов С. На Востоке. Поездка на Амур (в 1860–1861 годах):  
(Дорожные заметки и воспоминания). СПб.: [б. и.], 1864. 588 с. То же. Собр. соч. 
Изд. 3-е. Т. 11. СПб., 1908. С. 3–364; Т. 12. СПб., 1909. С. 3–63. То же (отрывки). 
МС. 1860. Т. 48. № 8; 1861. Т. 51. № 2; Т. 53. № 5, 6; Т. 54. № 8; Т. 55. № 10; Т. 56. 
№ 11; РС. 1862. Кн. 1. 

Воспоминание. Беллетризованное повествование о поездке на Амур. 1860–1861 
гг. Описывается путешествие на Амур. Благовещенск, Хабаровск (Хабаровка), ст-
цы, Николаевск. Освоение края, прокладка дорог. Поселения вокруг Хабаровска. 
Природа, население.

2133. максимов С. На Востоке: (В Маньчжурии) // МС. 1864. Т. LXX. № 1.  
С. 71–119. 

Путевой очерк. Пребывание в Маньчжурии. Сведения из истории, женьшень, 
животный мир, соболь. Проезд по Амуру. Благовещенск. Айгун. Быт китайцев. 
Церемонии, чай, еда, торговля, ярмарка. 

2134. максимов С.В. В немшоной стране: (Из воспоминаний) // ИВ. 1884.  
№ 2. С. 300–323; № 3. С. 506–527.

Воспоминания. Поездка по Сибирскому тракту. Быт и занятия местного насе-
ления.

2135. максимов С.В. По Дальнему Востоку: (Путевые заметки). СПб.: Тип. 
Гоппе, 1899. 206 с., ил. Перед загл.: С. М.

Путевые заметки. Июнь 1896 – март 1897 гг. Путь от Москвы до Владивосто-
ка. Впечатления от посещения Нижегородской ярмарки. Города Екатеринбург, То-
больск, Томск, Иркутск, Красноярск, Сретенск, Хабаровск, Владивосток (досто-
примечательности, заводы, гостиницы). Р. Обь. Экономическое положение хантов 
(остяков). Золотые прииски на р. Зее. Плавание на пароходе по Амуру. Осмотр ко-
раблей русской эскадры. Корея, Китай, Япония, Индия, Палестина, Египет, Греция.

2136. мальцов В. Дневник священника Усть-Майской Матфиевской церкви 
в учурскую поездку 1892 г. // ЯкутЕВ. 1893. № 19. С. 297–304; № 20. С. 309–314.

Дневник / путевые записки. Март – июнь 1892 г. Дневниковые записи. Аянский 
тракт. Почтовые стт. Рр. Мая, Учур и др. Тунгусы (эвенки). Миссионерская дея-
тельность.

2137. мальцов В. Походный журнал священника Усть-Майской Матфиевской 
церкви за 1893 год // ЯкутЕВ. 1894. № 8. С. 119–128; № 9. С. 131– 135.

Дневник / путевые записки. Подневные записи о поездках в марте – апр.  
и в мае  – июне. Маршрут. Природа. Занятия крестьян. Прививка против оспы 
тунгусам (эвенкам). Религиозная деятельность.

2138. мартос А.И. Письма о Восточной Сибири. М.: Унив. тип., 1827. 291 с.
Путевой дневник. Описано путешествие в конце 1823 – нач. 1824 гг. по марш-

руту: Красноярск – Ладейки, Берёзовка – Канск – Рыбное – Илань – Поймы – 
Нижнеудинск – Зима – Иркутск – Тарбагатай – Кяхта – Маймачен (Монголия). 
Геогр., статистические, экономические и этногр. аспекты жизни Восточной Си-
бири и Забайкалья.
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2139. мартынов А.Е. Живописное путешествие от Москвы до Китайской гра-
ницы. СПб., 1819. 67 с.: ил. (о Сибири: С. 55–66).

Путевые записки. Описание местности. Города Томск, Красноярск, Иркутск. 
Облик, достопримечательности, окрест. Байкал, Селенга. Кяхта, Маймачен. На 
вклейках виды городов акварелью и гуашью.

2140. мевес И. Три года в Сибири и Амурской стране // ОЗ. 1863. Т. 148. № 5. 
С. 250–292; № 6. С. 564–588; Т. 149. № 7. С. 60–90.

Путевые записки. 1858–1860 гг. Поездка на Амур к месту службы. Путь из 
Тюмени через Барабинскую степь, Томск, Красноярск, Иркутск, Читу. Оз. Бай-
кал. Бурятская степь. Плавание по рр. Ингоде, Шилке, Амуру, Уссури. Казачьи 
ст-цы. Колонизация Приамурья. Албазин. Благовещенск. Хабаровка. Николаевск. 
Торговля. Местное население, его деревни, жилища, промыслы, быт, нравы. Пре-
бывание в селении Кизи. Возвращение с Дальнего Востока.

2141. медведев [С.] О новой дороге из Иркутска в Кяхту // ЖПС. СПб. 1835. 
Кн. 33. С. 14–29.

Отчет о поездке на основе путевых записок. Служебная поездка с целью раз-
ведывания возможностей постройки новой дороги. Трудности пути. Сезонное со-
стояние дороги. Торговые и служебные перевозки. Природные особенности. По-
граничные крепости. Местное население. Байкальская часть пути. Проезд через 
Хамар-Дабан.

2142. мейер Е.Е. Поездка по Алтаю // ОЗ. 1843. Т. 31. № 11. С. 17–23.
Путевые записки. Впечатления от поездки по Алтаю. Природа. Дорожные эпи-

зоды. Беглые впечатления от селений, жителей.
2143. мейер Е.Е. Письма с Амура к С. В.М. // Вестн. Сахалин. музея. Южно-

Сахалинск, 2000. № 7. С. 119–156 (публ. и коммент. В.И. Юзефова).
Путевые записки. Плавание вниз по Амуру. Походный быт. П.В. Казакевич, 

М.С. Корсаков, И.И. Бутаков. Рр. Амур, Зея, Сунгари, Уссури, оз. Кизи, зал. Де-
Кастри. Албазин, Айгун, Николаевск-на-Амуре и его окрест. Описание местно-
сти. Растительность. Местное население: манегры (орочоны), маньчжуры, гольды 
(нанайцы), орочи, гиляки (нивхи), их облик, жилища, селения, занятия. Поездка 
на Сахалин в июле 1856 г. Природа, ка менноугольные залежи. Сахалинские гиля-
ки и айны. В тексте рисунки автора.

2144. мелетий [Якимов М.К.] Отчет в миссионерских занятиях посольского 
иеродиакона (ныне иеромонаха) Мелетия за вторую половину 1862 года // ПрИЕВ. 
1863. № 27. С. 427–431; № 28. С. 443–446.

Отчет о служебной поездке. Миссионерские поездки с июля по нояб. из По-
сольского монастыря к Кударинским и Твороговским бурятам. Нравы и обычаи 
бурят. Землетрясение 16 сент. 1862 г.

2145. мелетий [Якимов М.К.] Из записок забайкальского миссионера // ХрЧ. 
1863. Ч. 2. № 8. С. 526–544; 1864. Ч. 2. № 7. С. 351–368.

Записки. Миссионерская деятельность Забайкальской духовной миссии. По-
сольский монастырь. С. Кударинское. Управление, хоз-во, обычаи и религиозные 
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верования бурят, их отношение к православию. Поездки по улусам. Гусиноозер-
ский дацан.

2146. мелетий [Якимов М.К.] Из записок Забайкальского миссионера за 1863 
год // ПрИЕВ. 1864. № 26. С. 426–430; № 27. С. 443–446; № 30. С. 488–496.

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Миссионерские поездки  
в янв.  – июле из Посольского монастыря по окрестным улусам. Поведение шама-
нов и лам. Верования, нравы и обычаи бурят. Встреча с духоборцами, переселяю-
щимися на Амур. Вид прибайкальской местности после землетрясения.

2147. мелетий [Якимов М.К.] Записки забайкальского миссионера за 1864 
год  // Ст. 1865. Т. 4. № 10. С. 23–41. То же. ПрИЕВ. 1865. № 21. С. 339–346; № 22.  
С. 351–356; № 23. С. 365–374.

Записки. Поездки по улусам. Управление, хоз-во, обычаи, семей ный быт, рели-
гиозные верования и обряды бурят, отношения между некрещеными и новокре-
щеными. Гусиноозерский дацан. Приезд немецкого путешественника и этнографа 
А. Бастиана. Миссионерская деятельность и ее результаты.

2148. мелетий [Якимов М.К.] Архипастырское и миссионерское путешествие 
Преосвященнейшего Вениамина, епископа Иркутского и Нерчинского по Ангаре 
и ее притокам (2–19 окт. 1873) // ПрИЕВ. 1873. № 45. С. 699–714.

Отчет о служебной поездке. Богослужения, инспекции церквей, крещения по 
пути следования Иркутск – Александровский завод – Олонки – Балаганск – Ну-
кутская степная дума – Усть-Уда – Янды – Узкий Луг – Иркутск. Старые и новые 
церкви и храмы. Фарфоровая фабрика Ф.В. Перевалова.

2149. мелетий [Якимов М.К.] Записки и заметки, веденные во время путеше-
ствия Преосвященного Вениамина, епископа Иркутского и Нерчинского, по Якут-
скому тракту, р. Лене и ее притокам (с 14 мая по 14 июня 1874 г.) // ПрИЕВ. 1874. 
№ 34. С. 443–456; № 35. С. 461–479; № 36. С. 472–474; № 37. С. 477–489; № 38.  
С. 491–501; № 39. С. 505–520; № 40. С. 521–527; № 41. С. 531–536.

Путевые записки. Путешествие. Иркутск, сс. Куда, Амга, города Верхоленск, 
Киренск. Ист. сведения. Церкви, количество прихожан, священники. Миссионер-
ская деятельность. Приложены документы.

2150. мелетий [Якимов М.К.] Миссионерское путешествие Преосвящен-
нейшего Вениамина, епископа Иркутского и Нерчинского, в декабре 1875 года // 
ПрИЕВ. 1876. № 4. С. 43–51; № 5. С. 57–63.

Отчет о служебной поездке. Крещение Вениамином и Мелетием свыше 500 
человек с 11 по 18 дек. в Олонках, Бохонском, Нельхайском улусах, Балаганске, 
Нукуте, Черемхово. Крещение Мелетием с 18 по 28 дек. до 100 человек в Орлок-
ском, Гыртуйском улусах, Молькинском стане. Жизнь местного населения, отно-
шение к крещению.

2151. мелетий [Якимов М.К.] Новое миссионерское путешествие Иркутско-
го архиепископа Вениамина и крещение 700 душ бурят // ПрИЕВ. 1878. № 22. 
С. 249–252.

Отчет о служебной поездке. Крещение бурят с 11 по 19 мая в Бохоне, Моль-
ках, Одиссинском улусе, Нукуте, Нельхайском стане, Алари. Старосты, способ-
ствующие распространению христианства среди своих сородичей. Жизнь мест-
ного населения.
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2152. мелетий [Якимов М.К.] Крепостца Игнатьевская и Константиновка  
и деятельность православного духовенств на пользу христианства и русской коло-
низации // ЯкутЕВ. 1890. № 1. С. 6–14.

Заметка и дневник. Открытие окружным исправником В.Г. Карзиным в авг. 
1888 г. оседлых пунктов проживания якутов между рр. Заимчан и Колыма. Жи-
вописность местности и ее пригодность для устройства обширной колонии. Та-
ежные дороги к другим местам. Занятия оседлых якутов. Дневник оймяконского 
свящ. Парфения с 10 нояб. 1888 г. по 30 янв. 1889 г., где описывается миссионер-
ская деятельность, дальность расстояний, трудности пути. 

2153. мердер А.И. Поездка в Туруханский край. СПб.: Тип. Знаменская Ско-
ропечатня, 1913. 14 с.

Путевой очерк. 18 июня – 22 июля 1912 г. Плавание на лихтере «Лена» по 
Енисею от Красноярска до о-ва Диксон. Сс. Монастырское, Дудинка. Троицкий 
Туруканский монастырь в Енисейской губ. Местное население: быт, занятия ско-
товодством и огородничеством. 

2154. мессершмидт Д.Г. Дневник путешествия из Тобольска // Путешествие 
по указу Петра I. Из дневника Д.Г. Мессершмидта – исследователя народов Сиби-
ри. 1721–1725 гг. // ИА. 2003. № 2.

Путевой дневник. С 1 марта 1721 г. (момент отправления Мессершмидта из То-
больска в Томск) по 31 дек. 1726 г. (Вятка). Маршрут: Тобольск – Тара – Барабинская 
степь – Томск – Красноярск – юго-восточная часть Красноярского края в бассейне  
рр. Чулым, Абакан, Енисей и их притоков – Нарым – Самаров Ям – Мангазея – Вятка. 

2155. мечников Л.И. В тайге и тундрах // Д. 1876. № 12. С. 232–270.
Очерки / путевые очерки. Очерки географии и этнографии Сибири. Особое 

внимание уделено климату и его влиянию на быт и нравы местного населения.

2156. миддендорф А.Ф. Путешествие на Север и Восток Сибири: (Север  
и Восток Сибири в естественно-историческом отношении). СПб.: Тип. Имп. Ака-
демии наук. Ч. 1. Отд. 1: География и гидрография. 1860; Ч. 1. Отд. 2: Орография 
и геогнозия. 1861; Ч. 1. Отд. 3: Климат Сибири. 1862; Ч. 1. Отд. 4: Растительность 
Сибири. 1867; Ч. 2. Отд. 5: Сибирская фауна. 1869; Ч. 2. Отд. 5: Сибирская фауна 
(окончание). Домашние и упряжные животные, повозки, суда, рыболовство и охота. 
1877; Ч. 2. Отд. 6: Коренные жители Сибири. (Окончание всего сочинения.). 1878.

Отчет включает путевые записки. Геогр., климат., зоол. и этногр. очерки пу-
тешествия 1842–1845 гг. по Северной и Восточной Сибири, Дальнему Востоку 
по маршруту: Петербург – Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань, 
Пермь  – Екатеринбург – Шадринск – Ишим – Омск – Томск – Ачинск – Красно-
ярск – п-ов Таймыр – Енисейск – Красноярск – Иркутск – Якутск – р. Зея – Амга  – 
Селенда – Удский острог – Охотское море – Шантарские о-ва – Петербург.

2157. миллер И.Е. Путешествие г. надворного советника И.Е. Миллера из Ир-
кутска в Нерчинск в августе месяце 1811 года, им самим опи санное // ДухЖ. 1816. 
Ч. 13. Кн. 28. С. 67–72; Кн. 29. С. 97– 102; Кн. 30. С. 161–168; Кн. 31. С. 205–214.

Путевые записки / отчет. Поездка в Нерчинск для открытия уездного учи-
лища. Описание дорог, селений и городов с указанием расстояния между ними  
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и краткими ист. справками. Трудности пути. Замечания о природе и климате. 
Переправа через оз. Байкал. Посольский монастырь, Верхнеудинск, Читинский 
острог, Нерчинск. Этногр. зарисовки бурят. Сведения о хоринских бурятах. От-
крытие уездного училища в Нерчинске.

2158. миллер Ф. Оленекская экспедиция: (Из путевого журнала) // Сборник 
историко-статистических сведений о Сибири и сопредельных ей странах. СПб., 
1875. Т. 2. Вып. 1. С. 1–32. Прил.: карта. Публ. не окончена.

Путевые записки / отчет. Март 1873 г. – янв. 1875 г. Геол. экспедиция по ис-
следованию сибирских рр. Нижняя Тунгуска и Оленёк под руководством А.Л. Че-
кановского. Состав ее участников, снаряжение, быт. Маршрут экспедиции. Отъезд 
из Иркутска. Природа. Соц.-экономическое положение Ленского края: населен-
ные пункты, дороги, почтовые сообщения, судоходство по Лене, торговля, соля-
ные источники и Усть-Кутский соле варенный завод. Тунгусы (эвенки), их заня-
тия, быт, нравы и обычаи, религиозные верования, взаи моотношения с русскими 
участниками экспедиции.

2159. миловецкий П. Иргынское селение в Забайкальской области // Ст. 1863. 
Т. 4. № 12. С. 24–37. То же. Отд. отт. СПб., 1863.

Путевой очерк. Июнь 1859 г., май 1860 г. Поездки из Читы по забайкальским 
селениям. Быт крестьян. Селение Иргынское. Нравы и праздники бурят. Отноше-
ние их к православию.

2160. минин Н. Байкал зимою: (Из очерков сибиряка) // МС. 1865. Т. 81. № 12. 
С. 189–209. 

Путевые записки. Первая пол. 1860-х гг. Поездка из Иркутска в Посольск по 
Байкалу. Трудности передвижения. Природные условия ме стности. Ангара, Бай-
кал, впадающие в него речки. Русские кре стьяне и буряты. Занятия жителей охо-
той, рыболовством и другими промыслами. Беглые.

2161. минин Н.Г. Байкал летом: (Из очерков сибиряка) // МС. 1866. Т. 86.  
№ 9. С. 87–119.

Путевые записки. Первая пол. 1860-х гг. Поездка из Иркутска на о-в Ольхон на 
Байкале. Почтовые стт. Плавание по озеру. Климат. Геол. наблюдения. Геогр. ха-
рактеристика Байкала, его окрест. Тунгусы (эвенки), их жизнь и занятия. Буряты, 
их занятия, обычаи, предания, вероисповедание.

2162. минцлов С.Р. Секретное поручение: (Путешествие в Урянхай). Рига: 
Сиб. кн. изд-во, 1915. 276 с. 

Путевые очерки. 30 апр. – 26 мая 1914 г. Поездка в качестве чиновника особых 
поручений при Главном Управлении землеустройства и земледелия в верховье  
р. Енисея. Управление Урянхайским краем до 1914 г. Установление протектората 
России. Иркутск, Красноярск, Минусинск (улицы, достопримечательности). Путь 
из Минусинска через Саянские горы. Переход через хр. Танну-Ола. Долл. рр. Ма-
лого и Большого Енисея. Характеристика местности. Животный и растительный 
мир. Тувинцы (сойоты): занятия, нравы и обычаи, религия. В гостях у Сальджак-
ского нойона и хамбо-ламы. Посещение золотых приисков Н.М. Черневича. Рус-
ские поселенцы. Торговые фактории. Возвращение в Иркутск.
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2163. минцлова К.Д. Далекий край: (Путешествие по Урянхайской земле). 
Пг.: Тип. «Рассвет», 1915. 200 с. (Б-ка «Всходов», 1915; Вып. 1–2).

Путевые заметки. 27 мая – июнь 1914 г. Описана экспедиция 1914 г. по Урян-
хайскому краю (совр. Тыва). Путь от Минусинска до с. Усинское Минусинско-
го уезда Енисейской губ. Характер местности. Средства передвижения. Дороги. 
Зимовья. Переход через Саянские хр. (Арадан и Мирской). С. Туран. Верховья  
р. Енисей. Организация почтовой службы. Золотые прииски Н.М. Черневича. 
Подъем к Танну-Ола. Тувинцы (сойоты): жилище, пища, одежда, обычаи, обряды, 
религиозные верования и занятия. Шаманы. Осмотр хурре (сойотского монасты-
ря). Ламы. Ставка Сальджакского нойона. Русские переселенцы из Томской губ.

2164. миролюбов. Восемь лет на Сахалине // ИВ. 1900. Т. 79. № 1. С. 267–301; 
№ 2. С. 631–669; № 3. С. 1060–1101; Т. 80. № 4. С. 175–220; № 5. С. 550–583; № 6. 
С. 896–924; Т. 81. № 7. С. 136–169. То же. СПб., 1901. 287 с.

Воспоминания / путевые записки. Прибытие на Сахалин вместе с партией ка-
торжных. Их положение и образ жизни. Привилегии политических («интеллек-
туальных») ссыльных. Жизнь в с. Рыковском. Природа, селения, посты. Занятия 
ссыльных, работы, питание, наказания. Аборигены, заметки этногр. характера. 
Школа для детей ссыльных. Поездки по Сахалину, изучение природы, занятий 
жителей – аборигенов, ссыльных, поселенцев. Плавание в Де-Кастри. Приезд 
Н.И. Гродекова, его по пытки облегчить жизнь каторжных. Положение женщин на 
Сахалине. Отъезд во Владивосток.

2165. миссионерская поездка Его Преосвященства Преосвященнейшего Ма-
кария, начальника Иркутского отдела миссии в пограничный Окинский караул // 
ПрИЕВ. 1884. № 36. С. 399–412.

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Поездка с 16 янв. по 2 февр. 
1884 г. Крещение бурят в Гужирском, Коймарском и Хабарнутском станах, посе-
щение Мондинского, Гарганского и Окинского караулов, возвращение в Иркутск. 
Особенности Тункинского края в геогр. и религиозно-бытовом отношении, погод-
ные и природные условия, нищета бурят, трудности пути.

2166. миссионерское путешествие Иркутского архиепископа Высокопреос-
вященного Вениамина по Балаганскому округу // ПрИЕВ. 1881. № 33. С. 379–385.

Отчет о служебной поездке. Крещение свыше 6000 бурят со 2 по 8 июня в Бо-
ханском, Бильчирском, Молькинском, Нельхайском, Нукутском, Аларском станах. 
Обстоятельства поездки, характеристика местного населения.

2167. михаил [Козлов М.К.] Путевые записки о публичных собеседованиях со 
старообрядцами в разных их селениях в Верхнеудинском округе Забайкальской 
области // ПрИЕВ. 1879. № 36. С. 403–415; № 37. С. 417–428; № 38. С. 429–439.

Путевые записки. Описание путешествия и бесед со старообрядцами с 22 мая 
по 8 июня 1879 г. от Селенгинского Троицкого монастыря до Чикойского Пред-
теченского монастыря и обратно. Дорожные впечатления.
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2168. михаил [Козлов М.К.] Краткие записки о новой поездке в старообряд-
ческие селения Верхнеудинского округа и о собеседованиях со старообрядцами // 
ПрИЕВ. 1880. № 35. С. 442–453; № 36. С. 454–466; № 37. С. 474–482.

Отчет о служебной поездке. Описание посещений с 16 по 26 мая 1880 г. старо-
обрядческих селений Надеино, Куйтун, Куналей, Бичура, Ключи, Ширих, Журим 
и возвращение в Троицкий монастырь. Беседы со старообрядцами.

2169. михаил [Козлов М.К.] О поездке по Забайкальской области Высокопре-
освященнейшего Вениамина, архиепископа Иркутского и Нерчинского с 5-го по 
31-е июля 1882 года // ПрИЕВ. 1882. № 41. С. 535–546; № 42. С. 547–556.

Отчет о служебной поездке. Отправление богослужений, ревизия церковных 
документов, произнесение наставительных речей, увещевание старообрядцев по 
пути следования от Листвиничного до Троицкосавска, Читы, Кулей. 

2170. михайлов м. Из дневника. 1862–1863 гг. // РС. 1906. Т. 128. № 10.  
С. 162–199. 

Обработанный дневник. Путь в Сибирь. Ямщики, дорожные эпизоды. Пребы-
вание в Тобольске. Острог. Приказ о ссыльных. Товарищи по заклю чению, их рас-
сказы. Ачинск, Красноярск, Иркутск. Встречи с М.В. Петрашевским, Ф.Н. Льво-
вым. Иркутская тюрьма. Чита, встреча с Д.И. Завалишиным. Нерчинский завод.

2171. михайловский м. Обозрение Его Преосвященством, Преосвященней-
шим Макарием, епископом Томским и Семипалатинским, церквей и школ епар-
хии летом 1894 года // ТомскЕВ. 1895. № 2. С. 10–20; № 3. С. 1–11; № 6. С. 1–12; 
№ 9. С. 8–17; № 10. С. 25–32; № 11. С. 16–27; № 12. С. 3–10; № 14. С. 6–18.

Путевые записки. Первая поездка 16–21 мая из Томска до Больше-Трубо-
чевского и обратно. Вторая поездка 30 июня – 27 июля по приходам Томского  
и Барнаульского округов. Третья поездка 2 авг. – 8 сент. по приходам Барнаульско-
го, Бийского, Кузнецкого и Томского округов. Местоположение селений, состоя-
ние церквей и школ, степень религиозного усердия жителей. Деятельность архи-
пастыря. Предания о происхождении названий некоторых населенных пунктов. 
Местно чтимые святыни. Обнаружение крестьянами медных и глиняных вещей 
в раскопанном кургане у оз. Кукуй. Змеиногорская фабрика по очистке серебра.

2172. михайловский м. Поездка в г. Нарым Преосвященнейшего Макария, 
епископа Томского и Барнаульского в июне 1895 года // ТомскЕВ. 1895. № 18.  
С. 26–37.

Путевые записки. Путешествие на пароходе 6–11 июня из Томска до Нарыма 
и обратно. Деятельность архипастыря. Остановка в Колпашево, занятия его жите-
лей, дома из хорошего леса. Местоположение Нарыма. Происхождение названия. 
Ист. сведения. Занятия жителей. Учреждения. Храмы.

2173. михайловский м. Посещение Алтая Преосвященным Макарием, 
епископом Томским и Барнаульским в июле 1895 года // ТомскЕВ. 1895. № 21.  
С. 10–25; № 22. С. 14–23; № 23. С. 7–17.

Путевые записки. Посещение отделений Алтайской духовной миссии  
10–31 июля 1895 г. Деятельность архипастыря. Виды местности. Русификация  
и христианизация инородцев. Пчеловодство. Земледелие. Чолышманский Благо-
вещенский мужской монастырь. Монгольские и арабские надписи на горных кар-
низах. Предания о происхождении топонимов.
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2174. мордвинов А.А. Горбица: (Из путевых записок по Нерчинскому окру-
гу)  // М. 1841. Ч. 5. № 10. С. 471–497; ОЗ. 1841. Т. 14. № 1. С. 5–10.

Путевые записки / очерк. Нерчинский округ: местность, население. Албазин, 
его история, Шилкинский завод, Кяхта.

2175. мордвинов А.А. Очерк За-Яблонья // М. 1842. Ч. 6. № 12. С. 466–495.
Путевые записки / очерк. Нерчинский округ. Местность, реки, озера, горы. 

Растительный и животный мир. Население, его занятия. Нерчинск, Нерчинский 
завод. Крестьяне, пограничные казаки, их образ жизни. Буряты, тунгусы (эвенки).

2176. мордвинов А.А. Записки о Туруханском крае // С. 1860. Т. 84. № 12.  
С. 373–432.

Записки. Поездка по Туруханскому краю по служебным делам. Почтовые  
стт. Усть-Курейка, Хантайская, Дудинская. М. Толстый Нос. Зимовья. Поездка на 
Хатангу. Рр. Пясина, Дудыпта и др. Пясинское и Есейское озз. Быт, нравы, за-
нятия, экономическое положение самоедов (ненцев), тунгусов (эвенков) и других 
северных народов. Ссыльные духоборы и скопцы.

2177. мукалов Н. Из Владивостока в устье р. Колымы: (Плавание парохода 
«Колыма» в 1911 г.) // РусС. 1912. № 8. С. 32–36. То же. Зем. 1912. Т. 19. Кн. 1–2.

Путевой очерк. 16 июля – 30 авг. Плавание из Владивостока в Нижне-Колымск 
для доставки двух грузовых кунгасов, парового катера и продовольствия. Экипаж 
парохода «Колыма». Петропавловск. Бух. Провидения. Чукотские селения на мм. 
Чаплина и Дежнева. Устье р. Колымы. Чукчи: быт, нравы, религиозные верования.

2178. муравьёв А.м. Записки и письма. Иркутск, 1999. С. 81–112 (публ., 
вступ. ст., коммент. Г.Г. Лисицыной, Э.Н. Филипповой). О Сибири: С. 103–107, 
110–112.

Воспоминания. Поездка в Сибирь. Передвижение по ней каторжников. Дорож-
ные впечатления и эпизоды. Прибытие в Иркутск и первые дни пребывания.

2179. муравьев Н.Н. Припоминания мои с 1778 года: (Некоторые из забав 
отдохновения, или Беседа с современ никами и потомством). СПб., 1829. Ч. 7.  
О Сибири: С. 33–47. Сборник Новгородского общества любителей археологии 
[Предисл. В.В. Муравьёва-Амурского]. 1909. Вып. 2. С. 1–53 (в публ. «Бумаги 
Николая Назарьевича Муравьёва»).

Воспоминания. Служба на Нерчинских горных рудниках. Дорога, прибытие на 
службу в Нерчинский округ. Поездки по округу, переправа через Байкал с сере-
бром, трудности и опасности пути, дорожные эпизоды.

2180. муравьёв-Апостол м.И. В Сибири: (Воспоминания) // РС. 1886. Т. 51. 
№ 9. С. 525–552.

Воспоминания. Дорога в Сибирь и по Сибири. Губ. Д.Н. Бантыш-Каменский, 
губ. А.П. Степанов. Встреча в Иркутске с Бестужевыми, И.Д. Якушкиным и дру-
гими декабристами. Путь в Якутск из Вилюйска. Облик поселения. Образ жизни. 
Природа, кли мат. Занятия, образ жизни русских и якутов. Перевод в Бухтарминск. 
Путь в Иркутск. Бухтарминск, его облик, жизнь там, занятия.
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2181. муров Г.Т. Люди и нравы Дальнего Востока. От Владивостока до Ха-
баровска: (Путевой дневник). Томск: Паровая типо-литография П.И. Макушина, 
1901. 161 с.

Путевой дневник. Поездка по Приморской области 1897 г. Владивосток, Амур-
ский и Уссурийский залл., Шкотово, с. Никольское, оз. Ханка, Уссурийский край. 
Подробно описаны Владивосток, население области (русские, корейцы, китайцы, 
казаки), его хоз-во и традиции, истории отдельных жителей.

2182. Небольсин П.И. Рассказы о сибирских золотых приисках // ОЗ. 1847.  
Т. 52. № 6. С. 151–162; Т. 53. № 7. С. 14–32, № 8. С. 117–138; Т. 54. № 9. С. 21–41, 
№ 10. С. 114–134; Т. 55. № 11. С. 1–21, № 21. С. 97–123; 1848. Т. 56. № 1. С. 1–36, 
№ 2. С. 129–170.

Путевые заметки. 1840-е гг. Описание поездки в Сибирь на службу по по-
ручению петербургской золотопромышленной кампании. Дорожные впечатления. 
История сибирской золотопромышленности. Дорога. Тобольск, Омск, Каинск, 
Томск, Ачинск, Минусинск, Красноярск, Барнаул. Нравы золотопромышлен-
ников и служащих. Сведения о поиске и добыче золота. Нравы рабочих. Ист.-
статистические сведения.

2183. Небольсин П.И. Заметки на пути из Петербурга в Барнаул // ОЗ. 1849. 
Т. 63. № 4; Т. 64. № 5, 6; Т. 65. № 8; Т. 66. № 9, 10; Т. 67. № 11, 12. То же. отд. отт.: 
СПб.: Тип. Глазунова, 1850. 248 с. 

С. 6–17. О Торжке: Нравы и быт новоторжского купечества и мещанства, на-
родный костюм, промыслы и народные обычаи Торжка, традиционная свадьба.

Путевые записки / очерки. Путешествие 1841 г. Маршрут: Петербург – Новго-
род – Валдай  – Торжок – Нижний Новгород – Казань – Пермь – Екатеринбург  – 
Тобольск – Колывань – Томск – Барнаул. Дорожные впечатления, разговоры с по-
путчиками, местным населением, сибирское казачество, тайга, торговля. 

2184. Невельской Г.И. Подвиги русских морских офицеров на крайнем вос-
токе России 1849–1855. СПб., 1878. 424 с.; СПб., 1897. 437 с.; Хабаровск, 1969. 
419 с. 

Воспоминания. Амурская экспедиция. Гидрогр. и геогр. исследования. О жизни 
команд. Коротко о семейной жизни. Дальневосточный театр военных действий  
в Крымскую войну. Прекращение деятельности амурской экспедиции. Местное 
население, быт, занятия.

2185. [Неверов И.] Поездка Его Преосвященства Преосвященнейшего Мака-
рия, епископа Якутского и Вилюйского, вверх по рр. Лене и Витиму для обозре-
ния приленских и приисковых церквей с 25 июня по 28 июля 1905 г.: (Из дневника 
сопутствовавшего) // ЯкутЕВ. 1905. № 18. С. 286–291; № 19. С. 308–312; № 20. 
С. 318–324; № 21. С. 237–241; № 22. С. 248–262. Подписано: Н.

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Путешествие на пароходе от 
Якутска до Бодайбо, затем на поезде и лошадях до Тихоно-Задонского прииска  
и обратно. Деятельность архипастыря. Приветственные речи. Времяпровождение 
на пароходе. Виды местности. Берега Витима. Особенности жизни в Воронцовке. 
Молодой г. Бодайбо. Освящение нового храма на Надеждинском прииске.
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2186. Невоструев К.И. Нечто об архипастырском путешествии Преосвящен-
ного Дионисия, епископа Якутского, из Якутска в Нижне-Колымск в 1868–69 гг. // 
ДЧ. 1869. Ч. 3. № 12. С. 93–100.

Воспоминания. Рассказы о природе, климате Якутска. О миссионерских поезд-
ках. Описание пути из Якутска в Нижне-Колымск с целью обозрения якутской 
епархии.

2187. Нейман К.К. Исторический обзор действий Чукотской экспедиции // 
ИСО ИРГО. 1871. Т. 1. № 4/5. С. 6–31; Т. 2. № 3. С. 7–28.

Путевые записки. Описание путешествия членов экспедиции в авг. – нояб.  
1868 г. из Иркутска в Верхоянск через Якутск. Рельеф местности. Определение 
координат. Янв. 1869 г. – Среднеколымск. Жители города, встреча с чукчами. 
Описание действий на Чукотке, а также жилищ, пищи, облика, еды, религиозных 
верований. Трудности путешествия. Пребывание зимой в 1869–1870 гг. в Нижне-
колымске. Путешествие на Медвежьи о-ва.

2188. Неподступный уголок Енисейской епархии // ЕЕВ. 1884. № 5. С. 81–83.
Очерк. Труднодоступность Усинского края. Население по вероисповеданию. 

Дороги летом и зимой. Трудности пути.

2189. [Нестор] Из Камчатки. [1907–1908] // ВладивостЕВ. 1909. № 5. С. 150–
153; № 6/7. С. 196–200; № 10. С. 311–318; № 11. С. 351–356; № 12. С. 362–373. То 
же (с изм.). ПрБ. 1909. №№ 1/2, 12 (под загл.: Записки камчатского миссионера). 
То же. Отд. изд. (отрывок). Казань, 1909. То же. Перепеч. из ПрБ. 1909. № 12. 

2190. [Нестор] Из Камчатки. [1908–1909] // ВладивостЕВ. 1909. № 23.  
С. 642–650; № 24. С. 676–684; 1910. № 2. С. 52–58; № 5. С. 140–149. То же. ПрБ. 
1911. №№ 1–3, 5. 

2191. [Нестор] Записки из дневника иеромонаха Нестора [1910–1911] // Не-
стор: (Из жизни камчатского миссионера и записки из дневника иеромонаха Не-
стора). Киев, 1912. С. 25–53. То же. СПб., 1912. 

Путевые очерки. Гижигинский приход в год приезда автора. Природные ус-
ловия. Экономическое положение жителей Гижиги. Противодействие местной 
администрации и ссыльных миссионерской деятельности. Голод в Гижигинском 
уезде (1907). Пища эвенков (тунгусов) и коряков. Их верования, обычаи, жилища. 
Распространение болезней среди местных жителей. Езда на собаках и оленях. Бо-
гатый коряк. Петропавловская колония прокаженных. Сведения о горячих ключах 
на Камчатке.

2192. [Никодим] [Казанцев Н.И.] Записка Преосвященного Никодима о по-
сещении им «разоренного от пожаров» города Енисейска // ЕЕВ. 1889. № 17.  
С. 291–305.

Путевые записки. Поездка еп. Никодима с кафедральным прот. В.Д. Касьяно-
вым из Красноярска до Енисейска и обратно с 12 по 23 окт. 1869 г. Вид Енисейска 
после пожаров. Движение огня, пути спасения людей, смерти жителей, разрушен-
ные церкви. Уцелевшая Успенская церковь. Служебная деятельность.



318

Часть I. Российская империя

2193. [Никодим] Путевые записки епископа Никодима: (Мое путешествие из 
Красноярска в Москву, в Перервинский монастырь, с 11 числа июня по 26-е число 
июля 1870 года, в течение 45-ти дней) // РА. 1903. Кн. 1. Вып. 2. С. 230–252; Вып. 
3. С. 387–424; Вып. 4. С. 595–607; Кн. 2. Вып. 5. С. 118–139; Вып. 6. С. 281–286; 
Вып. 8. С. 458–472. 

Путевые записки. Описание пути. Дороги, почтовые стт. Деревни. Местное 
население. Быт священников, облик церквей. Города Томск, Омск, Тобольск, 
Тюмень, Екатеринбург, Пермь, их внешний вид, соборы и монастыри, духовные 
училища. Участие в церковных службах. Плавание по Каме и Волге. Поездка по  
ж. д. от Нижнего Новгорода до Москвы. 

2194. [Никодим] Путешествие Преосвященного Никодима, первого епископа 
Енисейского и Красноярского из Красноярска в Туруханск и обратно в 1862 году: 
(Мое путешествие из Красноярска в Туруханск и обратно в 1861 году) // ЕЕВ. 
1908. № 1. С. 36–44; № 2. С. 27–35; № 4. С. 38–40; № 5. С. 28–29; № 6. С. 31–32; 
№ 8. С. 36–38; № 9. С. 23–25; № 10. С. 29–32; 1909. № 1. С. 22–24; № 2. С. 21–24; 
№ 3. С. 23–24 (публ. А.С. Богданова).

Путевые записки. 7–24 июня 1862 г. Подневные записи. Местность. Природа. 
Дорожные эпизоды. Спутники. Остановки. Службы. Туруханский Троицкий мо-
настырь. Обратный путь. Аборигены, их бедность. Остановки: селения, церкви, 
священники. Торжественная встреча в Енисейске. Описание города, церквей, мо-
настыря. Возвращение.

2195. [Никодим] Путешествие Преосвященного Никодима, первого епископа 
Енисейского и Красноярского, из Красноярска в Ачинский и Минусинский уезды 
и на Ангару, в 1863 году: (Мое двукратное путешествие в 1863 году а) в Ачин-
ский и Минусинский уезды, б) по речке Агнаре – Тунгуске преимущественно и по 
окрестностям ее) // ЕЕВ. 1909. № 8. С. 40–44; № 9. С. 42–45; № 10. C. 56–57; № 11. 
С. 20–26; № 12. С. 31–38; № 13. С. 20–29; № 16. С. 25–28; № 17. С. 22–27; № 18. 
С. 35–39; № 19. С. 34–37 (публ. А.С. Богданова).

Путевые записки. 3–8 мая 1863 г. Поездка для ознакомления с епархией. Под-
невные записи. Спутники. Природа. Дорожные эпизоды. Остановки. Селения. 
Коноваловский стекольный завод. Ачинск, Абакан, Минусинск. Церкви. Священ-
ники, их отношения с прихожанами. Богослужения. Крестьяне, золотопромыш-
ленники, рабочие, чиновники, купцы.

2196. [Никодим] Путешествие Преосвященного Никодима, первого еписко-
па Енисейского и Красноярского, по Ангаре и севером Канского округа: (Мое 
второе путешествие по Ангаре и севером Канского округа) // ЕЕВ. 1909. № 21.  
С. 31–34; 1910. № 2. С. 24–27; № 11. С. 45–50; № 12. С. 17–23; № 13. С. 32–38; № 14.  
С. 50–55; № 15. С. 41–46 (публ. А.С. Богданова)

Путевые записки. 23 июня – 3 авг. 1863 г. Описание местности. Природа. 
Спутники, в том числе свящ. С. Левитский. Дорожные эпизоды, трудности пути. 
Церкви. Священники. Селения, золотые прииски. Богослужения, проповеди. Чи-
новники, управляющие золотыми приисками, крестьяне. Золотопромышленник 
З.М. Цибульский.
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2197. [Никодим] Путешествие Преосвященного Никодима, первого епископа 
Енисейского и Красноярского, из Казани в Красноярск, после назначения: (Мое 
путешествие из Казани в Красноярск от 7 декабря 1861 по 5 января 1862 года  
в 29 дней – 3, 339 верст (а по дорожнику 3350 верст)) // ЕЕВ. 1911. № 22. С. 18–22; 
№ 23. С. 20–25; № 24. С. 19–24; 1912. № 1. С. 9–16; № 2. С. 31–40 (публ. А.С. Бог-
данова; о Сибири: № 24 и далее).

Путевые записки. 7 дек. 1861 г. – 5 янв. 1862 г. Подневные записи. Путевые за-
писки. Дорожные впечатления. Тюмень, Ялуторовск, Омск, Томск, Ачинск. Опи-
сание городов, их достопримечательностей, церквей. Духовенство. Семинарии. 
Еп. Томский Порфирий (П.И. Соколовский), прот. В.Д. Касьянов, игуменья Афа-
насия, старец Даниил Ачинский (Д.К. Делиенко).

2198. [Никодим] Мое путешествие из Красноярска в Иркутск, для посвяще-
ния во епископа архимандрита Вениамина, в июне 1862 г. // ЕЕВ. 1912. № 23.  
С. 16–20; № 24. С. 10–14; 1913. № 2. С. 34–38; № 3. С. 32–36; № 4. С. 15–19;  
№ 6. С. 24–25; № 7. С. 45–47; № 8. С. 30–32 (публ. А.С. Богданова). Печаталось 
под общим заголовком: Материалы по истории Енисейской епархии: (Автобио-
графия епископа Никодима).

Путевые записки. Подневные записи. Необходимость поездки. Описание 
пути: станции, время прибытия, расстояния. Дорожные эпизоды. Природа. Воз-
несенский монастырь. Служба. Иркутск. Впечатление от города. Церкви. Архи-
ерейский дом. Визиты. Чиновники. Духовенство. Архиеп. Иркутский Парфений 
(П.Т. Попов), еп. Вениамин (В.А. Благонравов). Чиновники. Е.М. Жуковский,  
А.Д. Шелехов. Семинария. Обратный путь. 

2199. [Никодим] Материалы по истории Енисейской епархии: (Автобиогра-
фия епископа Никодима) // ЕЕВ. 1912. № 7. С. 27–34; № 8. С. 36–40; № 9. С. 20–30; 
№10. С. 9–15; № 11. С. 26–31; № 12. С. 28–34; № 13. С. 18–25; № 15. С. 35–39;  
№ 23. С. 14–20; № 24. С. 10–14; 1913. № 2. С. 34–38; № 3. С. 32–36; № 4. С. 15–19; 
№ 6. С. 24–25; № 7. С. 45–47; № 8. С. 30–32.

Дневник. События 1862 г. Первые недели пребывания в Красноярске. Устрой-
ство быта. Визиты. Чиновники, купцы, священники. Богослужения. Религиозно-
административная деятельность. Чтение. Болезнь. Работа над описанием путеше-
ствия из Казани в Красноярск. Характеристики местного духовенства, купе чества, 
чиновничества, простых горожан.

2200. Никольский А.м. Путешествие в Алтайские горы летом 1882 года: 
(Часть зоол.). СПб.: Тип. В. Демакова, [1883]. 69 с. Отт. из: Тр. С.-Петерб. о-ва 
естествоиспытателей. 1883 г. Т. 14. Вып. 1. С. 150–218. [Без тит. л. и обл.]

Научный путевой очерк. Поездка (5 мая 1885 г.) с орнитологом Н. Зарудным на 
пароходе из Астрахани к Чикишляру, 3 июня на морской лодке в туркменский аул 
Гумыш-Тепе, затем на лошадях вглубь Северо-Восточной Персии (аулы Алястан, 
Тавар, Будненурт). В июле – возвращение в Ашхабад. Описание фауны пустыни  
и трудностей путешествия. 

2201. Никольский Н. Поездка на Обь-Енисейский канал во время обозрения 
церквей Нарымского края // ТомскЕВ. 1897. № 22. С. 9–14; 1898. № 6. С. 10–17.

Путевые записки. Июнь 1897 г. Поездка в с. Кетное (Максимкин Яр) и оттуда 
на Обь-Енисейский кан. Путешествие на пароходе, остановки, осмотр местности. 
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Состояние церквей, жилищ священников и причта, характеристики священнос-
лужителей. Богослужения. Станы рабочих, деятельность администрации канала 
(создание школ, огородов и т.д.). Возвращение в Нарым.

2202. [Нил] Путевые записки архиепископа Нила: (От Вятки до Иркутска. 
1838 год) // ЯЕВ. 1868. № 3. С. 22–26; № 5. С. 41–44; № 7. С. 55–58; № 9. С. 74–78; 
№ 11. С. 87–90; № 13. С. 106–108; № 15. С. 118–122; № 18. С. 150–152; № 20.  
С. 161–165; № 22. С. 181–184; № 25. С. 201–206; № 26. С. 218–220; № 28.  
С. 233 –235; № 29. С. 246–249; № 30. С. 254–255; № 31. С. 267–269; № 33.  
С. 275–278; № 34. С. 283–285; № 35. С. 293–296; № 36. С. 305– 308; № 37.  
С. 313–316; № 38. С. 320–324; № 39. С. 330–332; № 43. С. 361–364; № 44.  
С. 368–372; № 45. С. 378–380; № 46. С. 385– 388; № 47. С. 394–396; № 50.  
С. 431–433; № 51. С. 439–441; № 52. С. 447–449.

Путевые записки. 1838 г. Путь из Вятки до Иркутска. Описание природы, кли-
мата, геол. наблюдения, размышления философского характера. Путевые эпизо-
ды. Тюмень, Тобольск. Ист. сведения. Церкви, монастыри. Омск, Томск, Красно-
ярск, Нижнеудинск.

2203. [Нил] Путевые записки архиепископа Нила: (Путешествие в Якутский 
край. 1843 год) // ЯЕВ. 1869. № 1. С. 5–6; № 5. С. 40– 42; № 7. С. 53–55; № 8.  
С. 60–62; № 10. С. 80–81; № 11. С. 85 –87; № 16. С. 124–127; № 17. С. 136–140;  
№ 21. С. 169–172; № 22. С. 175–180; № 25. С. 199–204; № 26. С. 208–210; № 27. 
С. 213– 219; 1870. № 31. С. 258–261; № 34. С. 281–285; № 35. С. 292– 296; № 36.  
С. 301–304; № 38. С. 316–319; № 43. С. 355–359; № 44. С. 363–366; № 47.  
С. 391–396; № 48. С. 398–404; № 51. С. 433– 439; № 52. С. 446–449; 1871. № 5.  
С. 35–38; № 6. С. 43–46; № 7. С. 52–53; № 8. С. 61–63; № 9. С. 68–71; № 10.  
С. 78–81; № 11. С. 85–89; № 12. С. 96–97.

Путевые записки. Поездка из Иркутска в Якутск и обратно с 4 апр. по 6 сент. 
1843 г. Описание путешествия, трудности пути, дорожные эпизоды. Церкви, селе-
ния. Описание природы, геол. наблюдения. Этногр. заметки. Буряты, их обычаи, 
верования. Плавание по Лене. Ист. и статистические сведения. Бегло о городах 
и селениях. Киренск, Витимск, Якутск, Олёкминск. Посещение церквей и мона-
стырей. Встречи с духовными и светскими лицами. Путевые эпизоды. Тунгусы 
(эвенки), их жилища, образ жизни, занятия, нравы и обычаи, верования. Шаманы.

2204. Новиков И.П. Из путевых заметок по расколу // ТомскЕВ. 1896. № 22. 
С. 26–33; № 23. С. 7–17; № 24. С. 26–34; 1897. № 1. С. 29–37; № 2. С. 8–11; № 3. 
С. 15– 20; № 4. С. 16–19; № 5. С. 6–12; № 8. С. 1–8; № 9. С. 5–17; № 15. С. 12–24.

Путевые записки. Май – авг. 1896 г. Поездка по старообрядческим селениям 
Барнаульского, Бийского и Змеиногорского округов Томской губ. Дд. Грамотина  
и Ворониха, сс. Залесовское, Маслянинское и др. Встречи, беседы и дискуссии со 
старообрядцами автора и томского еп. Макария (М.А. Невского). Взаимоотноше-
ния староверов и прихожан РПЦ. Быт, обычаи и нравы старообрядцев различных 
согласий, их наставники и начетчики. 
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2205. Новиков И. Обозрение церквей и приходов епархии Его Преосвящен-
ством Преосвященнейшим Макарием, епископом Томским и Барнаульским  
в июле и августе 1897 г. // ТомскЕВ. 1898. № 1. С. 16–23; № 2. С. 15–22; № 3.  
С. 24–31; № 5. С. 12–24.

Путевые записки. Поездка 13 июля – 13 авг. по Барнаульскому, Каинскому  
и Томскому округам. Деятельность архипастыря. Виды местности. Болезни жи-
телей. Целебное оз. Карачинское. Количество населения в приходах. Церковно-
религиозная жизнь в приходах. Состояние церквей и школ. Количество учащихся.

2206. Новиков И. Обозрение церквей и приходов епархии Его Преосвящен-
ством Преосвященнейшим Макарием, епископом Томским и Барнаульским  
в 1901 г. // ТомскЕВ. 1901. № 5. С. 16–27; № 7. С. 20–25; № 9. С. 9–19; № 21.  
С. 7–16; № 23. С. 22–31; № 24. С. 24– 36; 1902. № 1. С. 11–22.

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Первая поездка 8–27 янв. по 
Мариинскому уезду. Количество прихожан, состояние школ и церквей. Освяще-
ние трех новых церквей в переселенческих поселениях. Богослужения и бесе-
ды с прихожанами. Экзаменовка учеников школ. Вторая поездка 21 мая – 15 авг.  
в Алтайскую духовную миссию. Деятельность архипастыря. Состояние церквей 
и школ. Местно чтимые иконы. Бийское миссионерское катехизаторское учили-
ще, его история, специфика. Женский Николаевский монастырь, его история, хоз. 
службы, доходы. Приют для бездомных детей новокрещеных в Чемале. Чулыш-
манский Благовещенский мужской монастырь, его устройство, хоз. деятельность. 
Происхождение некоторых топонимов.

2207. Новиков И.П. Обозрение епархии Его Преосвященством, Преосвящен-
нейшим Макарием, епископом Томским и Барнаульским, в 1898 г. // ТомскЕВ. 
1899. № 3. С. 4–17; № 4. С. 16–23; № 5. С. 13–20; № 6. С. 10–26; № 9. С. 16–32;  
№ 10. С. 7–15.

Путевые записки. Четыре поездки по епархии: с сер. янв. до сер. февр. в Бий-
ский округ в июне и июле – по степным селениям Барнаульского и Змеиногорско-
го округов, в сент. – по селениям на левой стороне Томи и Оби, с 8 по 12 окт. – по 
ж. д. от Томска до Каинска и обратно. Описание местности, по которой пролегал 
путь. Города, селения, состояние церквей и школ, характеристики священников 
и учителей, жителей и их взаимоотношений со священниками, их религиозно-
нравственного состояния. Богослужения, проповеди, религиозно-нравственные 
собрания.

2208. Новиков И.П. Обозрение церквей Его Преосвященством, Преосвящен-
нейшим Макарием, епископом Томским и Барнаульским, в июне и июле месяцах 
1899 года // ТомскЕВ. 1900. № 3. С. 5–14; № 4. С. 12–22; № 6. С. 22–30; № 7.  
С. 18–29; № 8. С. 20–32; № 9. С. 23–28.

Путевые записки. Поездка по Томскому, Кузнецкому и Барнаульскому уездам. 
18 июня – 21 июля 1899 г. Села, г. Кузнецк, состояние церквей, школ, жилищ свя-
щенников. Количество учащихся, характеристики священников, учителей, рели-
гиозно-нравственного облика населения, отношений прихожан со священниками. 
Богослужения, проповеди, беседы с жителями. Проверка знаний детей.
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2209. Новицкий А. В родной дебри: (Описание поездки на пароходе от  
Тобольска вниз по Иртышу и вверх по Оби) // Сибирский листок (газета). 1916. 
26 июня.

Путевые заметки. Поездка от Тобольска до Березовского округа (Березов, 
Сургут).

2210. Нольде м. Воспоминания о Дальнем Востоке // Варшавский дневник 
(газета). 1884. №№ 94, 96, 97, 98, 99, 106, 109, 111, 118, 127, 132.

Воспоминания. Поездка на Дальний Восток. Приамурский край. Служба в по-
граничной охране.

2211. Носилов К.Д. С Оби на Печору // ЗИРГО. 1884. Т. 20. Вып. 2. С. 173–181, 
с карт.

Путевые записки. Июль 1883 – янв. 1884 гг. Экспедиция на восточный склон 
полярного Урала. Геогр. исследования в долл. рр. Сосьва и Шокурья. Население 
края: зыряне (коми), самоеды (ненцы), остяки (ханты), этногр. наблюдения.

2212. Носилов К.Д. По Юго-Западной Сибири // ЕиГ. 1896. № 2. С. 170–186;  
№ 3. С. 29–309; № 4. С. 45–471; № 6. С. 67–686; № 8. С. 84–855; № 9/10.  
С. 99–1006 (о Сибири: № 3. С. 300).

Путевые записки. Лето 1895 г. Поездка по ж. д. Дорожные впечатления. Горо-
да, станции, природа. Плавание вверх по Иртышу на пароходе (русло реки, берега, 
прибрежные селения, переправы). Пароходный быт. Курган, Петропавловск, Омск, 
Павлодар, Ямышев, Семипалатинск, Усть-Каменогорск (памятники архитектуры, 
музеи, вокзалы, рынки, население). Станицы, села и аулы. Переселенцы из Евро-
пейской России, их благосостояние, занятия. Местное население: внешность, жи-
лища, нравы. Хоз. деятельность казаков и крестьян-переселенцев, их отношения 
с казахами. Алтай (рельеф, полезные ископаемые, растительность). Пчеловодство.

2213. Носов А. Заметки об острове Сахалине и каменноугольных ломках на 
нем производимых: (Из путевого журнала горного инженера штабс-капитана Но-
сова) // ГЖ. 1859. № 1.

Фрагменты путевого дневника. Поездка на о-в Сахалин. Природные особен-
ности, население. Шахты по добыче каменного угля, условия работы. 

2214. Облеухов А.К. Путевые записки при возвращении вверх по Амуру двух  
с половиной рот сибирских линейных батальонов №№ 13 и 14 в 1856 году // 
Русcкий мир (газета). 1872. № 45. 17 февр.; № 46. 18 февр.; № 50. 23 февр. 

Путевые записки. Амурский сплав 1856 г. Трудности пути. Возвращение войск 
вверх по Амуру осенью – зимой 1856 г. Нехватка продовольствия. Болезни. При-
чины гибели солдат. Китайцы. Местное население, промыслы, обычаи.

2215. Обозрение церквей Преосвященнейшим Александром, епископом 
Енисейским и Красноярским, в июле и августе 1892 года // ЕЕВ. 1893. № 7.  
С. 131–135; № 8. С. 151–158; № 9. С. 170–176; № 13/14. С. 226–236; № 15.  
С. 245–254; № 16. С. 259–266; № 17. С. 271–281.

Отчет о служебной поездке. Путешествие архипастыря из Красноярска  
в Ачинский и Минусинский округа с 23 июля по 8 авг. Совершение богослуже-
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ний. Ревизии церквей. Школы. Встречи с инородцами в улусах. Разговоры с при-
хожанами в селах.

2216. Обозрение церквей Его Преосвященством Преосвященнейшим 
Александром, епископом Енисейским и Красноярским, в июне и июле 1893 
года // ЕЕВ. 1893. № 20. С. 308–314; 1894. № 3. С. 48–55; № 4. С. 67–74; № 5.  
С. 77–87; № 6. С. 99–102; № 7. С. 121–125; № 9. С. 169–174; № 10. С. 190–194; № 11.  
С. 213–217; № 13. С. 239–241; № 15–16. С. 262–269. 

Отчет о служебной поездке. Два выезда архипастыря с 15 по 24 июня в Крас-
ноярский и Канский округа и во второй половине июля в Красноярский и Енисей-
ский округа.  Проводы владыки из Красноярска. Местоположение селений, церк-
вей, школ, училищ. Ревизии церквей. Экзаменовка учеников школ. 

2217. Обозрение церквей, ц. станов и ц. приходов Якутской епархии Пре-
освященнейшим еп. Никанором в 1899 г. // ЯкутЕВ. 1899. № 17. С. 253; № 20.  
С. 310–311; 1900. № 3. С. 29–32; № 21. С. 294–300; 1902. № 5. С. 67–72; № 6.  
С. 81–86.

Путевые записки. Путешествие из Иркутска в Якутск еп. Никанора с сопро-
вождением к месту нового назначения с 8 янв. по 4 февр. Дорога по Лене в раз-
ное время года. Сборы в дорогу. Переправа через Ангару во время хода шуги.  
Богослужения. Обозрения церквей и школ. Малость и пустынность сибирских 
городов, убогость монастырей, неразвитость церковного пения. Якуты. Олени. 
Холод.

2218. Обозрение епархии Его Высокопреосвященством Тихоном, архиеписко-
пом Иркутским и Верхоленским и освящение храмов в поселке при ст. Тайшет  
и в с. Мальта // ПрИЕВ. 1906. № 22. С. 588–592; № 24. С. 651–657.

Отчет о служебной поездке. Совершение богослужений, ревизий и освяще-
ний храмов с 29 июня по 7 июля 1906 г. в путешествии по ж. д. по маршруту: 
Иркутск – Тайшет – Нижнеудинск – Тулун – Зима – Мальта – Иркутск. Поездки на 
лошадях из Тайшета до Бирюсы и со ст. Мальта до с. Мальта и с. Тайтурки. Следы 
большого пожара в Тулуне.

2219. Обозрение Томским Преосвященным своей епархии в 1905 году // Том-
скЕВ. 1906. № 14. С. 16–35; № 15/16. С. 28–53. Подпись: К. Е.

Путевые записки. Первая поездка 21 мая – 3 июня по Иркутскому тракту. 
Вторая поездка 20 июня – 1 июля на северо-запад от Томска. Третья поездка 10 
июля  – 12 авг. в южном направлении. Изменение жизни селений, живущих ранее 
ямщиной и извозом, в связи с проведением ж. д. Способы передвижения преос-
вященного по епархии: в экипаже, верхом, на пароходе, на лодке, поездом. От-
правление богослужений по ходу езды (не прерывая). Деятельность архипастыря. 
Местно чтимые иконы. Пастырские собрания 14–16 июля в Барнауле, 19 и 22 июля  
в Бийске.
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2220. Обросимов И.П. Путешествие к П.В. Веригину // Свободная мысль. Же-
нева, 1900. № 10. С. 150–151. То же. Материалы к истории и изучению русского 
сектантства. Christchurch; Hants (England), 1901. Вып. 1: Письма духоборческого 
руководителя Петра Васильевича Веригина. [Ред., вступит. ст. В. Бонч-Бруевича; 
предисл. Владимира и Анны Чертковых]. С. 173–177.

Воспоминания. Поездка в Сибирь к руководителю духоборческой общины Ве-
ригину в 1896 г. Арест в с. Самарове и возвращение в Тобольск, тобольская тюрь-
ма, отправка этапом из Сибири.

2221. Овсянкин П.Л. Воспоминания о плавании на шлюпках: (Из памятных 
записок) // МС. 1875. Т. 151. № 12. С. 139–155.

Воспоминания. Воспоминания о плавании  на шлюпках в Императорскую га-
вань и к м. Лазарева связаны с событиями периода Крымской войны: эвакуацией 
Петропавловского порта и переходом Камчатской эскадры (преследуемой дву-
мя англ. эскадрами) в устье Амура (Амурский лиман) в  конце апр. – нач. мая  
1855 г. П.Л. Овсянкин (тогда еще мичман) был направлен командованием эскадры 
к м. Лазарева для выяснения состояния льда в лимане, от чего зависела возмож-
ность прохода Камчатской флотилии из зал. Де-Кастри в устье Амура.

2222. Овсянкин П.Л. Из памятных записок морского офицера // МС. 1888.  
Т. 223. № 2. С. 77–97; Т. 224. № 3. С. 83–116; № 4. С. 161–198. 

Воспоминания. Поездка в Сибирь. Охотск. Петропавловск. Служба на Даль нем 
Востоке в 1851–1853 гг. Подготовка к войне. Укрепления Николаевского поста 
на Амуре и креп. Петропавловск. Рас сказы очевидцев о нападении на Петропав-
ловск англо-фр. эскадры в авг. 1854 г. Эвакуация в Николаевский пост в июне 
1855 г. Мариинский пост. Отъезд из Сибири. Новое назначение на Тихий океан  
в 1858 г. Служба и жизнь в Николаевске в 1858–1860 гг. Сплав по Амуру в 1862 г. 
Возвращение из Сибири в 1863 г. 

2223. Олекминская Калифорния: (Из путешествия на Олекминские прии-
ски) // Литературный сборник. Собрание научных и литературных статей о Сиби-
ри и азиатском Востоке. СПб., 1885. С. 281–304. В конце текста: Г-в Н.

Очерк. Поездка по бурятскому тракту, картина золотых приисков. 

2224. Омельченко А.В. Сибирь за землей и счастьем // МБ. СПб., 1900. № 8. 
С. 1–24.

Путевые записки. Работа на переселенческом пункте в Кривощёкове летом 
1894 г. Мед. помощь переселенцам. Их быт, питание, болезни, взаимоотношения.

2225. [Орлов П.] Из миссионерской поездки к раскольникам За-зейского края 
[Епарх. противораскольн. миссионер свящ. Петр Орлов]. Благовещенск: Тип. т-ва 
Д.О. Мокин и К°, 1892. 16 с.

Путевые заметки / отчет о поездке. По заданию архиеп. Камчатского Гурия 
автор посетил с. Александровское на р. Томи, оттуда через дд. Томскую, Красноя-
ровку, Большую Сазанку отправился в раскольничьи дд. Введеньевку и Бардагон. 
Цель поездки – проповедование среди раскольников-поповцев. Автор приводит 
дорожные впечатления, подробно описывает верования и обычаи раскольников.
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2226. Орфанов м.И. Среди «семейских» и бурят // Русский курьер (газета). 
1882. № 208.

Мемуары. Поездка по делам службы в с. Бичура Верхнеудинского округа для 
расследования уголовного дела. Староверы, их рассказы об отношениях со свет-
ской и духовной властями, обычаи и нравы. Поездка в Кяхту по льду р. Селенги, 
спасение при попадании в полынью. Ночевка в бурятской юрте.

2227. Орфеев И. Из дневника миссионера // ЕЕВ. 1913. № 7. С. 22–30; № 10. 
С. 42–47.

Дневник / отчет о служебной поездке. Поездка с 26 янв. по 8 февр. 1913 г.  
в сс. Устюжское, Миндерлинское, Шилинское и Подъемское для бесед с право-
славными и сектантами. Темы бесед, содержание дискуссий. Школа с. Устюжско-
го. Деятельность причта церкви с. Шилинского. Сектанты-баптисты.

2228. Орфеев [И.] Дневник сотрудника-миссионера // ЕЕВ. 1913. № 22. С. 13–17. 
Дневник. 9 авг. 1913 г. поездка в Минусинск, беседа на палубе парохода с сек-

тантом. 1 и 8 сент. 1913 г. посещение в Красноярске моленной баптистов.
2229. Орфеев И. Рапорт-доклад миссионера, священника И. Орфеева Его Пре-

освященству Преосвященнейшему Никону, епископу Енисейскому и Краснояр-
скому // ЕЕВ. 1914. №. 16. С. 13–23; № 17. С. 6–16.

Рапорт / отчет. Миссионерская поездка по Канскому уезду с 27 февр. по  
22 марта 1914 г., обстоятельства поездки. Характеристика состава населения по 
вероисповеданию. Школы: помещения, беседы с учениками. Богослужения. Сек-
танты. 3 марта пастырско-миссионерский съезд в с. Перовском, 4 марта там же 
съезд учащихся ближайших народных школ, 17 марта пастырско-миссионерский 
съезд приходского духовенства в с. Верхне-Уринском.

2230. Орфеев И. Миссионерская поездка в Заманский район в приходы На-
рвинский и Степно-Баждейский Красноярского уезда // ЕЕВ. 1915. № 4. С. 14–18; 
№ 8. С. 14–20; № 13/14. С. 6–10. 

Отчет о служебной поездке. Поездка в июле 1914 г. Сектанты в Заманском 
р-не. Деятельность православных священников. Отсутствие молящихся в храме  
в с. Нарвинском. Богослужение и беседа с прихожанами автора. Беседы с причтом 
с. Степной Баждей об организации деятельности в приходе. Молебен с водоосвя-
щением на р. Салбии. Беседа с сектантами на участке Колба. 

2231. От Колымска до Якутска: (Путевые заметки) // Сибирь (газета). 1884. 
№№ 38, 41, 43, 45, 47, 49; 1885. №№ 5, 7, 10. В конце текста: Р-в П.

Путевые записки. Возвращение из Среднеколымска после трехлетнего пребы-
вания там. Описание пути. Природа, местность, население. Якуты: быт, жилища, 
занятия, обычаи, верования, управление, отношения с русскими властями и тор-
говцами. Станции, трудности пути, дорожные эпизоды.

2232. Отечествоведение. Россия по рассказам и ученым исследованиям: [Рос-
сия по рассказам путешественников и учен. исследованиям. Учеб. пособие для 
учащихся]. СПб.; М., 1864–1887. Вып. 4. Восток и Запад. СПб.: Изд. Вольфа, 1866. 
232 с. (Составил Д.Д. Семенов)

Очерки. Общественный уклад, образ жизни и особенности быта различных на-
родов. Сибирская тундра и тайга. Якутск, Кяхта, Туркестан, Ура-Тюбе (Щукин, 
Раев, Врангель). Западные края – Белоруссия, Беловежье, Польша. 
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2233. От Томска до Устькаменогорска и обратно // ТомскЕВ. 1888. № 21.  
С. 8–18; № 23. С. 22–35; № 24. С. 13–19. В конце текста: А-ий

Путевой девник. Май – июнь 1888 г. Поездка по Томской губ. и Семипала-
тинской обл. Посещение сельских и городских церквей. Освящение еп. Исаакием 
новой церкви в Усть-Каменогорске. Дороги. Почтовые стт.

2234. Оттыгашев Г.В. Из записок миссионера Мрасского отделения Алтай-
ской духовной миссии за 1888 год // ТомскЕВ. 1889. № 18. С. 14–16. 

Путевые записки. Май 1888 г. Поездка по отделению с учителем А. Зяблиц-
ким. Трудности и опасности пути, чудесное спасение.

2235. Очевидец И.А. Поездка Его Преосвященства Преосвященнейшего Зо-
симы, епископа Киренского для обозрения церквей и школ в Нижнеудинском  
и Балаганском уездах в январе месяце 1915 года // ПрИЕВ. 1915. № 13. С. 451–458; 
№ 14. С. 490–499; № 15. С. 517–522; № 16. С. 550–560; № 17. С. 595–596. 

Отчет о служебной поездке. Совершение богослужений, ревизий, посещение 
школ, училищ с 9 по 25 янв. Путешествие поездом до Тулуна, на лошадях через 
Братск по Ангаре до селения Шаманское, обратно через Усть-Уду до Залари, по-
ездом до Иркутска. Селения, храмы, местность, торосы по Ангаре. История Брат-
ского острога, могила Иннокентия (Неруновича) в Филипповском.

2236. Очевидец [И.А.] Поездка Преосвященного Зосимы, епископа Киренско-
го по Тунгузке в Преображенку // ПрИЕВ. 1916. № 14. С. 444–456. 

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Устройство на шитике (лодке). 
Селения по берегам Тунгузки (совр. Нижняя Тунгуска, Иркутская обл.). Малона-
селенность и отдаленность края, природа. Обратный путь на бичеве. 

2237. Очерк города Омска: (Из записок о Западной Сибири) // Рус. мир (газе-
та). 1861. № 26. 5 апр. С. 477–482. В конце текста: И.Ф.

Путевые записки. Внешний вид Омска. Достопримечательности. Климат. 
Местное общество: развлечения, занятия.

2238. Охотников А.А. С Дальнего Востока: (Наблюдения и заметки) // ВМЖ. 
1906. № 6. С. 290–297; № 7. С. 482–490. 

Путевые заметки. 19 янв. – июнь 1904 г. Переезд по ж. д. из Карса в Инкоу, 
дорожные впечатления.

2239. Охотский я.Д. Из записок аббата Охотского // Рассказы о польской 
старине: (Записки XVIII века Яна Дуклана Охотского). [С рукописей, после 
него оставшихся, переписанные и изданные И. Крашевским]. СПб., 1874. Т. 2.  
С. 129–163 (о Сибири: С. 139–162). 

Воспоминания. Записки овручского свящ., арестованного по обви нению в уча-
стии в антиправительственном заговоре. Ссылка в Сибирь. Туринск. Быт, нравы, 
обычаи местного населения. Медведи в городе. Преподавательская деятельность 
автора. Татары, их быт, одежда, обычаи. Тобольск, возвращение.
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2240. Павлов А. 3000 верст по рекам Западной Сибири: (Очерки и заметки из ски-
таний по берегам Туры, Тобола, Иртыша и Оби). Тюмень: И.И. Игнатов, 1878. 164 с. 

Путевые очерки. Путешествие от Тюмени до Томска. Ист. сведения об освое-
нии Сибири. Тюмень и Тобольск, их история, достопримечательности, пром-сть. 
Пароходство на Оби и ее притоках. Быт, промыслы, торговля прибрежного на-
селения. Остяки (ханты) и народы самодийской языковой группы. Сургутский  
и Нарымский края, поселения и занятия местных жителей.

2241. Павловский А. Поездка из Якутска на Учурскую ярмарку // ЗСО ИРГО. 
1863. Кн. 6. С. 1–23. 

Путевой дневник. 23 апр. – 16 июня 1857 г. Путешествие из Амгинской сло-
боды к устью Маймакана. Рр. Амга, Миль, Алдан, Малый и Большой Аим, Учур, 
Омня, Маймакан. Характер местности, растительность, животный мир. Якуты, 
тунгусы. Учурская ярмарка.

2242. [Паломник] Праздник на Иргени // ЗабЕВ. 1907. № 13. С. 306–308. 
Заметка. Многотысячное собрание богомольцев 22 июня 1907 г. в Иргенском 

стане по случаю девятой по Пасхе пятницы. Богослужения. Богомольцы по месту 
проживания и вероисповеданию. Обеспечение порядка казаками.

2243. Паломничество в евр. Россию // ЗабЕВ. 1913. № 18. С. 474–480. 
Очерк. Путешествие 17-ти воспитанниц епархиального женского училища из 

Читы до Киева и обратно в июне-авг. 1913 г. Остановка в Иркутске, пребывание 
в Вознесенском монастыре. Осмотр Казани, Нижнего Новгорода. Впечатления 
от Дивеева и Сарова. Поклонение святыням и осмотр достопримечательностей  
в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве. 

2244. Паргачевский И.Е. Поездка зимним путем вверх по реке Амуру от 
Николаев ского поста до Усть-Стрелки, совершенная в 1856-57 годах г. Паргачев-
ским // Иркут. губ. вед. (газета). 1857. № 20. 26 сент. С. 1–7. То же. ВРГО. 1857.  
Ч. 21. Кн. 6. С. 157–179.

Путевые записки на основе дневника. Нояб. 1856 г. – февр. 1857 г. Перечисле-
ние населенных пунктов и почтовых стт. Трудности пути. Помощь мань чжуров. 
Аборигены, их быт, отношения с русскими.

2245. Паршин В.П. Поездка в Забайкальский край: В 2 ч. М.: Тип. Н. Степано-
ва, 1844. Ч. 1. 143 с.; Ч. 2. 208 с. 

Путевые очерки. Маршрут: Иркутск, Черемхово, Кутулик, Зима, Нижнеудинск, 
Байкал, Верхнеудинск, Нерчинск. Всесторонний обзор края. История г. Албазина.

2246. Паршин В.П. Описание пути от Иркутска до Москвы, составленное 
1849 г. М.: Тип. Александра Семена, 1851. 230 с.

Путевые очерки. Путешествие по почтовому тракту через губ. Иркутская – Ени-
сейская – Томская – Тобольская – Пермская – Вятская – Казанская – Нижегород-
ская – Владимирская – Московская. Отдельного описания удостоен «столичный 
город Москва с ее достопримечательностями». С указанием расстояния между стт., 
количества домов в поселениях, описаниями пейзажа и т.д. Иркутск  – Черемхово  – 
Кутулик – Зима – Нижнеудинск – Владимирская губ. – Московская губ. – Москва.
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2247. Паршин Н.В. От Верхнеудинска до Урлука: (Из путевого журнала) // 
Иркут. губ. вед. (газета). 1867. № 29. С. 5–8; № 30. С. 5–6; № 31. С. 7–8; № 37.  
С. 5–7; № 46. С. 6–7. 

Путевые записки. Поездка по делам службы. Дорога, трудности пути. Описа-
ние местности. Селения. Быт, обычаи и нравы старообрядцев – семейских, их от-
ношение к власти, официальной церкви и ее прихожанам. Занятия жителей. Сель-
ские училища, их помеще ния, ученики, учителя, отношение крестьян к школам.

2248. Паршин Н.В. От Верхнеудинска до Хоринской степной думы: (Из путе-
вого журнала) // Иркут. губ. вед. (газета). 1868. № 35. С. 4–7; № 30. С. 5–6; № 37. 
С. 6–7; № 38. С. 8–10; № 50. С. 6–8; № 51. С. 8–9; 1869. № 37. С. 3–5; № 38. С. 6–7; 
№ 47. С. 5; № 48. С. 6–8. 

Путевые записки на основе дневника. Поездка по делам службы. Описание 
местности и пути. Хоринские буряты: управление, обычаи, верования, облик, 
одеж да, занятия, жилища, пища. Статистические сведения о населе нии, хлебо-
пашестве, скотоводстве, звероловстве и т.д. Перечень русских селений. Обряды, 
тексты песен. Реки. Минеральные воды на Аршане: характеристика, условия про-
живания.

2249. Паршин Н.В. От Верхнеудинска до Хоринской степной думы: (Из путе-
вого журнала) // Иркут. губ. вед. (газета). 1877. № 6. С. 6; № 7. С. 5 6; № 8. С. 5–6; 
№ 9. С. 3–4; № 10. С. 2–3; № 11. С. 4; № 12. С. 4; № 13. С. 4; № 15. С. 5; № 17.  
С. 5–6; № 18. С. 6; № 19. С. 5–6; № 21. С. 6; № 29. С. 4; № 30. С. 4–6; № 35. С. 3–4; 
№ 37. С. 5 6; № 40. С. 4–6; № 42. С. 5–6; № 44. С. 4–6; № 45. С. 4; № 49. С. 4–5;  
№ 51. С. 4; № 52. С. 4; № 55. С. 4; № 64. С. 5; № 65. С. 5; № 67. С. 6; № 70. С. 3–4; 
№ 71. С. 5–6; № 72. С. 4; № 73. С. 3–4.

Путевые записки. 1877 г. Описание местности. Сведения ист. характера. Ста-
тистические данные о населении. Природа, восхищение Байкалом. Баргузин, се-
ления. Горячинские минеральные воды. Занятия, обычаи, нравы русских жителей. 
Сельские училища, их помещения, учителя, ученики, отношение крестьян к шко-
лам. Бурятские улусы, статистические сведения о бурятах, их обычаи, верования, 
нравы. Посольский монастырь.

2250. Патканов С. По Демьянке // ЗСО ИРГО. 1880. Кн. 16. Вып. 2/3. С. 1–64. 
Путевой очерк. Бытовой и экономический очерк жизни остяков, живущих по 

р. Демьянка, притоку Иртыша.

2251. Пахолков П.И. Сведения о реке Зее // ИВСО РГО. 1878. Т. 9. № 1/2.  
С. 73–74.

Путевые записки. Плавание по Зее в 1877 г. Местность, течение, возможнос ти 
и трудности плавания. Растительность, почвы.

2252. Пахолков П.И. Записки об Амуре, за первые годы со времени заня-
тия его Россией в 1854 году // Мемуары сибиряков. XIX век / публ. и коммент.  
Н.П. Матхановой. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2003. С. 157–222, 300–311.

Мемуары. Начало освоения Амура. Первые сплавы. Поездка в составе экспе-
диции Н.Н. Муравьёва-Амурского в 1859 г. вниз по Амуру и далее в Японию. Тор-
говля на Амуре. Золотопромышленность. Пароходство. Местная администрация 
и ее деятели. Участники освоения Амурского края: моряки, чиновники, офицеры, 
купцы, священники.
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2253. Пейзен Г.Г. Заметки о производительных силах Восточной Сибири // 
Приложения к экономическому указателю. СПб., 1858. Т. 1. Кн. 2. С. 3–41. 

В текст включены путевые записки, веденные автором в 1856 г. (с. 9–29).
Путевые заметки. Поездка из Иркутска в Минусинск. Описание местности. 

Минусинск: облик, занятия и число жителей, цены на продовольствие и привоз-
ные товары, примерные расходы чиновника. Образ жизни чиновников, купцов, 
приказчиков, мещан, крестьян, казаков.

2254. Пекарский Э.К. Поездка к приаянским тунгусам: (Отчет Э.К. Пекарско-
го о поездке к приаянским тунгусам в качестве члена нелькано-аянской экспеди-
ции в 1903 году). Казань: Типо-литография Имп. ун-та, 1904. 

Путевой дневник / отчет о поездке. Описан маршрут от Якутска пароходом до 
Нелькана. Затем к Аяну по р. Алдоме. «Танчинская дорога», стойбища тунгусов 
на рр. Танча, Нангтар и Уй. Знакомство с обычаями и условиями жизни «бро-
дячих» тунгусов. Собирание коллекции предметов обихода для Русского музея. 
Промысел тунгусов. Преодоление Нячинского хр., р. Бонсякчан и р. Олгомдо. Об-
ратный путь в Якутск через Нелькан и Усть-Маю.

2255. Пекарский Эд. На краю Сибири: (Поездка к тунгусам) // СибВ. 1908.  
№ 49–52. С. 119–135. 

Путевые заметки. Описание поездки с целью сбора этногр. материала о быте 
и фольклоре тунгусов. Поездка на пароходе по рр. Лена, Алдан и Мая. Якутск, 
Нелькан, порт Аян. Рр. Олгомдо, Алдома, Уя и Тэймэй.

2256. Пермикин Г.м. Путевой журнал плавания по реке Амуру от Усть-
Стрелочного караула до впадения ее в Татарский пролив // ЗСО ИРГО. 1856.  
Кн. 2. С. 3–78, 5 л. ил., карт. То же. Отд. отт. [СПб., 1856].

Путевой журнал. Осмотр каменных береговых пород р. Амур, топография 
реки. Описание прибрежных поселений гольдов, нанайцев, ульчи, эвенков. Их 
быт, культура, соц. строй, верования.

2257. [Петелин И.] Путешествие священника Якутской области Иоанна Пете-
лина к тунгусам Туруханского края // ЕЕВ. 1889. № 4. С. 71–77.

Путевые записки. Поездка 1882 г. из Вилюйского округа к верховьям Вилюя, 
посещение Туруханского края. Местность, расстояния между станциями. Условия 
передвижения, спутники. Аборигены, их быт, жилища. Религиозная деятельность 
автора.

2258. [Петелин И.] У чукчей: (Из дневника миссионера Эламбальского стана 
(Якутской епархии) священника Иоанна Петелина за 1891 год) // ПС. 1895. Т. 1. 
№ 7. С. 346–354. 

Дневник. 2 февр. – 17 апр. 1891 г. Путь из Нижнеколымска по Колыме, Анюю  
и его притокам на восток. Чукотские стойбища.

2259. [Петелин м.] Путевой журнал миссионера Чукотской миссии, Эломбай-
ского стана священника Михаила Петелина за 1902 год // ПрБ. 1903. Т. 2. № 14.  
С. 265–271; № 16. С. 343–349; Т. 3. № 18. С. 61–66; № 19. С. 102–109.

Путевой дневник. 29 марта – 6 дек. Отъезд из Нижне-Колымска. Посещение 
Анюйской ежегодной ярмарки. Кочевья чукчей и эвенов (ламутов) вдоль течений 
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рр. Погинден и Чевин. Путь по побережью Северного Ледовитого океана. Церков-
ные службы. Трудности пути. Условия жизни местного населения. Возвращение 
домой.

2260. Петелина Е.И. Записки о своей жизни Екатерины Ивановны Петели-
ной // Святителъ Иннокентий, Митрополит Московский и Коломенский, апостол 
Америки и Сибири и его наследие: материалы науч. конф. М., 2000. С. 84–91 
(публ. А.А. Петрова; о Сибири: С. 84, 87–91). 

Воспоминания. Поездка с матерью через Сибирь из Русской Америки в Ир-
кутск в 1838 г. и обратно в 1841 г. Жизнь на Дальнем Востоке с 1850 г. с мужем-
священником. Хоз-во, крестьяне и отношения с ними. 

2261. Петров А.И. Амурский щит: (Записки первостроителя Николаевска-на-
Амуре) [Авторское назв.: Воспоминания. 1846–1880]. Хабаровск, 1974. 416 с. (сост. 
Т.В. Пестинская; под ред. А.И. Алексеева). При публикации пропущены главы и фраг-
менты, имевшие «частный интерес» и не касавшиеся событий на Дальнем Востоке.

Воспоминания. Перевод из Петербурга на Камчатку, участие в Амурской экспе-
диции под руководством Г.И. Невельского. Исследование Приамурья, фарватеров 
Амурского лимана. Жизнь и быт участников экспедиции. Трудности, тяжелое по-
ложение матросов, казаков, солдат. Быт и нравы гиляков (нивхов). Служба в Ни-
колаевске начальником поста, строительство и рост города, его население. Образ 
жизни офицеров и их семей, дома, занятия, развлечения. Русский флот на Амуре. 
Служба в Амурской компании, плавание по Амуру, Ингоде и Шилке на барках.  
В приложении переписка участников экспедиции.

2262. Петров И. Путевые заметки: (От Калуги до Иркутска) // Чтение для сол-
дат. 1870. Кн. 1. Вып. 4. С. 190–197 (о Сибири: С. 196–197). 

Путевые записки. Служба в 61-м пехотном Владимирском полку. Перевод  
в сибирские войска. Дорога до Иркутска. Встречи с родными в Мариинском окру-
ге Енисейской губ.

2263. Петров И. Из поездки Тобольского миссионера в Казанскую губернию // 
ИКЕ. 1904. № 25. С. 816–825.

Путевые очерки. Май – июнь 1902 г. Посещение татарских деревень на пути 
из Тобольска в Казань. Миссионерские беседы. Отдельные случаи крещения му-
сульман.

2264. Петров Т. Из записок алтайского миссионера (Чемальского отделения) за 
1901 г. // ПрБ. 1902. Т. 2. № 16. С. 330–335; № 17. С. 15–19. 

Путевой очерк. Миссионерская поездка в Эдиган, Каинчу, Большую Сумулту 
и другие селения в окрест. Чемала в Бийском уезде Томской губ. Горные дороги. 
Образ жизни и хоз. занятия алтайцев. Неурожай хлеба и трав.

2265. Пешков Д.Н. Путевые заметки (дневник) от Благовещенска до Петер-
бурга изо дня в день, с 7-го ноября 1889 года по 19 мая 1890 года, во время пере-
езда верхом на «Сером». СПб.: Тип. С. Добродеева, 1890. 104 с.

Путевой дневник. Путь из Благовещенска-на-Амуре через Читу, Иркутск, 
Томск, Тюмень, Пермь, Нижний Новгород и Москву. Дорожные впечатления. Го-
рода и селения, быт и нравы жителей. Пребывание в Петербурге.
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2266. Пещуров А.А. Путь вверх по Амуру // МС. 1857. Т. 28. № 4. С. 255–283, 
карты (с надзаголовком: Путь к устью реки Амур). 

Путевые записки. Составление подробной карты р. Амур. Плавание вверх 
по Амуру. Описание местности, топогр. сведения. Трудности плавания. Заметки  
о местном населении: даурах, гольдах (нанайцах), гиляках (нивхах), манеграх  
и орочонах (эвенках). Их положение, общественные отношения.

2267. Пигнатти В.Н. Краткое сообщение о поездке на реку Конду летом 1910 
года //  ЕТГМ. 1912. Вып. 20. С. 1–15.

Путевой этнографический очерк. Быт и этнография вогулов, дорожные впе-
чатления.

2268. Пимен. По Минусинскому округу: (Из записной книжки) // Восточное 
обозрение (газета). Иркутск, 1892. №№ 44, 46, 48, 50.

Путевые записки. Поездка на водолечебный курорт на озерах. Плавание на 
пароходе вверх по Енисею. Дорога к оз. Широ. Описание природы. Водолечебное 
заведение, его недостатки.

2269. Пинегин Н.В. Айновы острова: (Из путевых воспоминаний о Севере) // 
ИАОИРС. 1909. № 13. С. 61–74. 

Очерк. Описано пребывание в 1909 г. на Айновских о-вах (Баренцево море, 
Мурманская обл.).

2270. [Пинтусов м.] Поездки священника Спасской церкви села Парабельско-
го, благочиния № 6, Малахии Пинтусова в верховья реки Парабели и по притокам 
ее Кенге и Чузыку, 7–20 декабря 1910 года // ТомскЕВ. 1912. № 3. С. 143–154. 

Путевой очерк. Посещение хантыйских (остяцких) селений Каннского уезда Том-
ской губ. Образ жизни и нравственность хантов (остяков). Старообрядцы, их хоз-во.

2271. [Писарев Д.] Дневник сотрудника Забайкальской духовной миссии, свя-
щенника Зюльзинской Предтеченской церкви Дмитрия Писарева за 1888 год // 
ПрИЕВ. 1889. № 32. С. 1–6; № 33. С. 1–6; № 34. С. 2–6; № 35. С. 1–10; № 36.  
С. 1–6; № 37. С. 1–7; № 38. С. 1–7; № 39. С. 1–5; № 42. С. 1–13; № 43. С. 1–10. 

Путевой дневник. Поездки с миссионерской целью с 25 июня по 1 июля по 
верховьям Нерчи и с 16 окт. по 11 дек. по низовьям Витима. Религиозная дея-
тельность, проповеди и беседы. Сугланы (съезды) орочонов (эвенков), прививка 
против оспы. Погода, трудности поездки. Рельеф местности, реки, растительный 
и животный мир. Спутники из числа местных жителей, их помощь. Орочоны, их 
занятия, жилища, быт, управление, обычаи и нравы, семейные отношения. Олек-
минские тунгусы (эвенки), их занятия, влияние на их быт золотых приисков. Ре-
зультаты миссионерской деятельности.

2272. [Писарев Д.] Дневник сотрудника Забайкальской миссии, священника 
Зюльзинской Предтеченской церкви Дмитрия Писарева за 1889 год // ПрИЕВ. 
1890. № 45. С. 1–11; № 46. С. 1–7; № 47. С. 1–6; № 48. С. 1–7; № 49. С. 1–7; № 50. 
С. 1–4; № 51. С. 1–6; № 52. С. 1–8. 

Дневник. Путевые записки. Поездки 22–24 февр. в верховья Нерчи и с 8 окт. 
по дек. в северные р-ны Забайкальской обл. Дорога. Религиозная деятельность. 
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Помощь тунгусам и орочонам (эвенкам). Проповеди и беседы. Обычаи, нравы, 
религиозные представле ния местного населения. Судьбы отдельных людей.

2273. Плавание шхуны «Восток» в 1874 году с топографической экспедицией 
для исследования матерого берега Татарского пролива // МС. 1875. Т. 149. № 7.  
С. 1–34. В конце текста: А.М.

Путевые очерки. Июнь – окт. 1874 г. Подготовка экспедиции Иркутского то-
погр. отдела для гидрогр. и топогр. исследования побережья Татарского прол. 
Личный состав экспедиции. Плавание из Владивостока вдоль побережья до Нико-
лаевска. Зал. Посьет и история его освоения. Гавани: Св. Ольги, Императорская, 
Де-Кастри, военный пост Александровский, Николаевск. Деревни русских пере-
селенцев.

2274. Плаксин В.С. В Южно-Уссурийском крае и на Дальнем Востоке // РС. 
1891. Т. 71. № 7. С. 593–608.

Мемуарный путевой очерк. Февр. – июнь 1868 г. Воспоминания о посещении 
казачьих ст-ц в дол. Уссури. Экономическое положение казаков и крестьян-пере-
селенцев. Поездка во Владивосток. Бухх. Золотой Рог и Новгородская.

2275. Погоржанский И.В. Отрывки из путевых впечатлений: (Четыре запи-
ски из жиз ни декабристов). [Сообщ. В.М. Тяжельников] // ИВ. 1916. Т. 143. № 1.  
С. 143–161; № 2. С. 459–474. 

Путевые записки. Поездка в Сибирь на службу. Тобольское общество, раз-
влечения. Встречи и разговоры с М.А. Фонвизиным, П.Е. и И.А. Анненковыми,  
В.К. Кюхельбекером. Похороны А.И. Барятинского.

2276. Подгурский Б.К. Забытые русские земли. Чукотский полуостров и Кам-
чатка: (Путевые очерки). СПб.: Изд. Б.А. Суворина, 1914. 122 с.

Путевые очерки. Путешествие к Чукотскому п-ову и Камчатке. Описание при-
роды, быта местных жителей, их промысла, ист. сведения о местностях и народах

2277. Подревский Н.Н. Поездка на северный Урал летом 1892 года. [Соста-
вил по дневникам гг. Сыромятникова и Андреева Н. Подревский. С приложе-
нием карты пути из села Мужей через Урал на Большую Харуту]. М.: Т-во тип.  
А.И. Мамонтова, 1895. 211 с. 

Очерки. Описан путь экспедиции, организованной тобольским купцом 
А.А. Сыромятниковым на северный Урал с целью исследования условий для раз-
работки горных месторождений. Маршрут экспедиции: Тобольск, Березов, Урал, 
Обдорск. География региона, этнография, фольклор, хоз. занятия северных наро-
дов: зырян, остяков, самоедов и др.

2278. Подставин С. Мензя-Укыр: (Очерк из приходской жизни окраин Забай-
калья) // ЗабЕВ. 1910. № 6. С. 153–156; № 7. С. 178–181.

Очерк. Местоположение ст-цы Мензенская. Граница с Монголией. Дорога по 
таежной местности через хребты. Климат. Хлебопашество и промысел зверя. 
Местный храм. Раскольническое с. Укыр. Поездка в окт. 1908 г. из Мензенской 
в Шонуй через Укыр. Беседа с крестьянином с. Укыр о жизни здесь 50 лет назад.
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2279. Поездка в Вознесенский монастырь // СевА. 1825. Ч. 17. № 17. С. 67–73. 
В конце текста: М. 

Путевой очерк. 1824 г. Описание монастыря около с. Жилкино (Иркутская 
губ.). Архитектура его зданий. Ист. сведения (по печатным источникам).

2280. [Полторацкая Л.К.] Поездка по китайской границе: (От Алтая до Тарба-
гатая) // РВ. 1871. Т. 93. № 6. С. 580–661. В конце теста: В. О.

Воспоминания. Участие в экспедиции В.А. Полторацкого. Дорожные впечатле-
ния. Бытовые подробности, характерные «женские» страхи.

2281. Поездка Преосвященнейшего Вениамина, епископа Иркутского  
и Нерчинского, в Тункинский край в сентябре 1874 года // ПрИЕВ. 1874. № 50.  
С. 671–680; № 51. С. 681–689; № 52. С. 709–719. 

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Путешествие 11–19 сент. от 
Иркутска до Ниловой пустыни и обратно. Описание архива Введенской церкви, 
ист. справки об образовании селений и постройке церквей, их устройстве и досто-
примечательностях, геогр. описание Тункинского края, этногр. и статистические 
сведения.

2282. Поездка Преосвященнейшего Вениамина, епископа Иркутского  
и Нерчинского, за Байкал для обозрения епархии с 21 января по 6 февраля 1876  г.  // 
ПрИЕВ. 1876. № 13. С. 169–172; № 14. С. 179–183; № 15. С. 191–197; № 16.  
С. 205–210. 

Отчет о служебной поездке. Отправление богослужений, наставление свя-
щенников, визиты причтов церквей, посещение училищ во время поездки от  Ир-
кутска до Кяхты и обратно.

2283. Поездка Высокопреосвященнейшего Парфения, архиепископа Иркут-
ского, в Тункинский край в месяце июле 1871 г. // ПрИЕВ. 1884. № 50. С. 541–544; 
№ 51. С. 545–550; № 52. С. 551–556; 1885. № 2. С. 15–30; № 3. С. 31–34. 

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Крещение бурят в поездке от Ир-
кутска до Ниловой пустыни и обратно. Геогр. и этногр. сведения о Тункинском крае.

2284. Поездка в Анинский дацан // ПрИЕВ. 1886. № 42. С. 457–465; № 43.  
С. 467–475. 

Отчет о служебной поездке / аналитическая записка. Поездка в Анинский 
дацан 5 июля 1886 г. Местоположение дацана. Устройство и убранство трех эта-
жей храмового здания. Нелегальное (сверхштатное) население дацана. История 
распространения буддизма (ламаизма) в Забайкалье с сер. XVIII в. Деятельность 
лам, их влияние на бурятское население. Более выгодное положение ламаистской 
религии по сравнению с христианской (пышность и яркость буддийских храмов 
и служб, количественное соотношение дацанов и церквей, лам и священников).

2285. Поездка Преосвященного Макария, епископа Бийского, к Чулымским 
инородцам Мариинского округа // ТомскЕВ. 1886. № 8. С. 15–21. Подпись: Л-в Н.

Путевые записки. Поездка в мае 1886 г. Р. Чулым, берега, растительность, за-
нятия жителей. Обрусение инородцев, проживающих с русскими. Невозможность 
освоения чулымскими женщинами русского языка.
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2286. Поездка Его Преосвященства Преосвященнейшего Тихона, епископа 
Енисейского и Красноярского в Туруханский край // ЕЕВ. 1890. № 21. С. 347–362; 
№ 22. С. 363–371; № 23. С. 383–399; № 24. С. 414–430. 

Заметка (на основе рассказов очевидцев и путевого журнала). Путешествие 
владыки с сопровождающими из Красноярска до Туруханска и обратно с 16 июня 
по 26 июля 1890 г. Отдаленность и обособленность Туруханского края. Снаря-
жение лодки. Проводы, встречи в селениях. Деятельность архипастыря. Отличие 
местности в верхнем и нижнем течении Енисея. Станки (поселения в несколько 
дворов). Количество дворов, душ в селениях. Нравы жителей. Туруханский Тро-
ицкий монастырь. Туруханск. Особенности обратного пути против течения. 

2287. Поездка Его Преосвященства Преосвященнейшего Тихона, еписко-
па Енисейского и Красноярского в Ангарский край для обозрения церквей (из 
путевых записок) // ЕЕВ. 1891. № 21/22. С. 301–313; № 23. С. 324–334; № 24.  
С. 338–355. 

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Путешествие владыки со сви-
той из Красноярска до Кежемского и обратно с 24 июля по 20 авг. 1891 г. Ангар-
ский край. Ангара. Движение на бичеве. Пороги. Шиверы. Деятельность архи-
пастыря. Местоположение селений, расстояния между ними. Храмы в селениях. 
Встречи и случаи в дороге.

2288. Поездка Его Преосвященства Преосвященнейшего Александра, еписко-
па Енисейского и Красноярского для обозрения церквей по реке Енисею // ЕЕВ. 
1892. № 21. С. 370–377; 1893. № 5. С. 98–102; № 6. С. 112–115.

Отчет о служебной поездке. Путешествие архипастыря из Красноярска до 
Енисейска и обратно с 15 по 19 июля 1892 г. Местоположение селений. Встречи 
архипастыря народом и священнослужителями. Речи владыки. Вид церквей сна-
ружи и внутри. Ревизии церквей. Школы.

2289. Поездка Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Тихо-
на, архиепископа Иркутского и Нерчинского, для обозрения церквей Забайкаль-
ской области с 18 июля по 17 августа 1893 года // ПрИЕВ. 1894. № 11. С. 5–9;  
№. 14. С. 1–4; № 23. С. 5–9; № 25. С. 1–4; № 41. С. 1–8; № 42. С. 1–3; № 45. 

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Архипастырская поездка от 
Иркутска до Усть-Кяхты. Ист. сведения о постройке и устройстве церквей.

2290. Поездка Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Тихо-
на, архиепископа Иркутского и Верхоленского для обозрения церквей и мисси-
онерских станов в Тункинском крае с 9-го по 23-е июля 1894 г. // ПрИЕВ. 1894. 
№ 42. С. 3–9; № 44. С. 1–5; № 47. С. 1–8; № 48. С. 4–11; № 49. С. 6–13; № 50.  
С. 1–12; № 51. С. 5–10. 

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Отправление богослужений, 
ревизии церквей по дороге из Иркутска до Ниловой пустыни и обратно. История 
развития христианства в Тункинском крае, нравы и обычаи тункинских бурят, по-
жары в церквях в Оке и Шимках, ландшафты, переправы через реки.
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2291. Поездка Его Преосвященства для освящения церкви и обозрения епар-
хии // ЕЕВ. 1900. № 5. С. 113–115. 

Отчет о служебной поездке. Поездка по ж. д. от Красноярска до ст. Илань  
и обратно с 21 по 24 янв. 1900 г. История постройки храма на станции Илань, его 
вид, освящение храма. Осмотр попутных церквей, пребывание в Канске.

2292. Поездка Высокопреосвященного Тихона, архиепископа Иркутского  
и Верхоленского, в Бажеевский миссионерский стан и освящение Ныгдинского, 
приписного к Бажеевскому стану, возобновленного храма // ПрИЕВ. 1901. № 19. 
С. 425–432; № 20. С. 444–451. В конце текста: В.

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Описание личности и деятель-
ности покойного тайши Николая Матханова в деле постройки Ныгдинского храма 
и подновления Бажеевского храма в 1860-х гг. Проезд от Иркутска до Черемхово 
поездом, далее на лошадях до Бажея, Ныгды, Нен, возвращение в Иркутск. Опи-
сание богослужений. Повеление, внешний облик, одежда бурят. 

2293. Поездка Забайкальского Преосвященного в Иркутск на хиротонию  
и обозрение на обратном пути Селенгинского монастыря и церквей г. Верхнеудин-
ска // ЗабЕВ. 1914. № 17. С. 630–634. В конце текста: Обозреватель.

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Поездка еп. Забайкальского  
и Нерчинского  Иоанна из Читы в Иркутск на наречение и хиротонию архим. Зо-
симы в еп. Киренского в авг. 1914 г. Описание церемонии. Вид Троице-Селенгин-
ского монастыря после ремонта. Храмы г. Верхнеудинска. Осмотр дач для покуп-
ки и места для собора.

2294. Поездка Его Преосвященства, Преосвященнейшего Мелетия, еписко-
па Якутского и Вилюйского, по обозрению церквей 3, 4 и 9 благоч., с 23 февр.  
по 13 марта 1915 г. // ЯкутЕВ. 1915. № 21. С. 399–404; № 22. С. 420–428; № 23.  
С. 439–446; № 24. С. 461–467.

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Путешествие из Якутска до 
Кыллаха и обратно. Деятельность архипастыря. Нравы якутов. Вид и время по-
стройки храмов. Плохое знание русскими русского языка. Особенности дороги.

2295. Поездка Его Преосвященства Преосвященнейшего Зосимы, епископа 
Киренского, в октябре 1915 года для обозрения приходов, церквей и школ, Ир-
кутского, Балаганского и Нижнеудинского уездов Иркутской епархии // ПрИЕВ. 
1916. № 15. С. 479–488. № 16. С. 514–525. № 18. С. 591–599; № 20. С. 663–668;  
№ 21. С. 701–710; № 22. С. 753–761;  № 23–24. С. 794–802; 1917. № 1. С. 10–16; № 2.  
С. 48–56; № 3. С. 87–96; № 4. С. 137–142; № 5–6. С. 182–189.

Отчет о служебной поездке. Поездка от Иркутска до Бирюсы. Отправление 
богослужений, крещение бурят, экзаменовка учеников школ, посещение домов 
священников. Селения, церкви, школы. Количество дворов, душ, этн. состав, за-
нятия населения. Опасности пути.
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2296. Поездка Его Преосвященства Преосвященнейшего Мелетия, епископа 
Забайкальского и Нерчинского для обозрения церквей западной части епархии // 
ЗабЕВ. 1917. № 2/3. С. 60–72; № 5. С. 143–152; № 6. С. 173–182. 

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Поездка в сент.-окт. 1916 г. 
для ревизии церквей и школ. Маршрут: поездом от Читы до Петровского заво-
да, на лошадях через Мухоршибирь до Верхнеудинска, поездом до ст. Большере-
ченская, на лодке до Посольского монастыря, на лошадях до Оймура, Кабанска, 
Верхнеудинска, возвращение в Читу по старому Московскому тракту. Встречи  
и проводы владыки. Время постройки, вид и размер храмов в селениях, коли-
чество православных жителей. Богослужения, назидания и беседы архипастыря. 
Осмотр школ, испытание учеников. Встречи с бурятами и старообрядцами. Ос-
мотр ледокола «Байкал» в Верхнеудинске. Посольский Спасо-Преображенский 
монастырь, его история, устройство, вид зданий. Селенгинский Свято-Троицкий 
монастырь.

2297. Поездка к ороченам // ПрИЕВ. 1888. № 37. С. 386–393. 
Заметка. Анонимный автор сообщает, что текст представляет собой извлече-

ние наиболее интересных сведений из путевого журнала свящ. Бориса Чубинско-
го о его миссионерской поездке 8–23 нояб. 1887 г. из Бургени в р-н Яблонового 
хр. и обратно. Неприветливость бурят на ночевках, разговоры с ороченами о вере.

2298. Поездка Преосвященнейшего Зосимы, епископа Киренского, по Иркут-
скому уезду в ноябре месяце 1915 года // ПрИЕВ. 1917. № 7–8. С. 240–245. 

Отчет о служебной поездке. Богослужения, посещение школ в поездке  
21–22 нояб. в Кудинский, Котинский и Оекский приходы. Занятия населения.

2299. Полферов я. По Ишимской степи // СибВ. 1909. № 11. С. 3–10. 
Очерк. Беллетризованное описание поездки в Ишим; ст-ца Челкарская, пос. 

Якши-Янгистав.

2300. Поляков А.П. По Алтаю: (Очерки и впечатления) // ВС. 1902. № 4.  
С. 214–228; № 5. С. 169–182; № 6. С. 173–184; № 7. С. 219–232; № 8. С. 190–214; 
№ 9. С. 188–206.

Путевые очерки. Апр. – июнь 1901 г. Поездка в качестве сопровождающего 
лорда Эльфинстона. Омск, Ново-Николаевск, Бийск, Онгудай. Чуйский тракт. 
Переправа через р. Катунь. Дол. р. Чуй. Пер. через Курайский хр. С. Кош-Агач 
Бийского уезда Томской губ. Охота на горных баранов (кочкаров) в дол. Чаган-
Бургузы. Возвращение в Омск.

2301. Поляков И.С. Письма и отчеты о путешествии в долину реки Оби, ис-
полненном по поручению имп. Академии наук // ЗИАН. 1877. Т. 30. Кн. 1/2. Прил. 
№ 2. С. 1–187.

Путевые записки. Апр. – нояб. 1876 г. Описание путешествия. Воспоминания. 
Путь от Петербурга до Тобольска. Плавание по Иртышу, Оби, Надыму и Обской 
губе. Характеристика берегов, течения рек, почвы, растительности, животного 
мира. Остяки (ханты), условия их жизни, быт, занятия, верования, обряды. Рыб-
ный промысел. Обдорск и его окрест.
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2302. Поляков И.С. Путешествие на остров Сахалин в 1881–1882 гг.: (Письма 
к секретарю общества). СПб., 1883. 112 с.: карты. (Прил. к ЗИРГО. Т. 19). 

Путевые записки. Путешествие по Александровской и Тымовской долл. Пере-
ход через Большой Сахалинский хр. Плавание по р. Тымь и вдоль берегов Охот-
ского моря. Местное население, его быт и занятия. Геогр. и этногр. наблю дения. 
Дорожные эпизоды и трудности. Обратный зимний путь.

Попов С.С. Поездка книгоноши И.К. Голубева в Забайкальский край в начале 
1887 г. // ПрИЕВ. 1887. № 26. С. 238–242. 

Заметка. Сообщение на основе письма И.К. Голубева о распространении им 
около 7000 экземпляров книг библии в его поездке в янв.–апр. 1887 г. по маршру-
ту: Иркутск  – Кяхта – Верхнеудинск – Чита – Чикойский монастырь  – Верхне-
удинск – Чита. Трудности пути на заброшенном Заргалинском тракте. Грубость  
и невежество жителей по р. Чикою.

2303. Помазан И. Экскурсия учеников Тихоновской одноклассной церковно-
приходской школы Иманского уезда Приморской области – в Уссурийский Свято-
Троицкий Николаевский монастырь в мае месяце 1910 года // БлагЕВ. 1910. № 10. 
С. 173–179.

Путевые заметки. Экскурсионно-паломническое путешествие с 18-ю учени-
ками с 9 по 14 мая от д. Тихоновки до ст. Губерово, далее по ж. д. до разъезда 
Кауль, затем пешком до монастыря и обратно. Виды местности от Кауля до мона-
стыря. Богослужения в монастыре. Преображенская гора. Осмотр кирпичного за-
вода, сада, горшечного завода, теплицы, пасеки, паровой мельницы, маслобойни, 
лесопильного завода, свечного завода, типографии. Минеральные ключи.

2304. Пономарев Н. Поездка Преосвященного епископа Евгения в Кирен-
ский уезд в июне-июле месяцах 1913 г. // ПрИЕВ. 1913. № 21. С. 661–663; № 22.  
С. 688–694; 1914. № 2. С. 48–60; № 4. С. 121–131; № 6. С. 213–222; № 10.  
С. 351–363; № 11. С. 366–371; № 13–14. С. 444–452; № 15. С. 486–494; № 17.  
С. 577–584; № 18. С. 621–628; № 21. С. 724–733; № 22. С. 747–754; № 23. С. 785–792. 

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Посещение храмов, часовен 
школ от Иркутска по Ангаре до Катов, обратно до Муки, на лошадях до Каймо-
новского, далее по Куте и Лене  через Киренск до Жербы, обратно по Лене через 
Усть-Кут до Жигалово, далее по Якутскому тракту через Верхоленск до Иркутска. 
Ист., геогр., геол. сведения, погода, ландшафты, особенности местного населения, 
средства и способы передвижения.

2305. Пономарев Н. Поездка Его Преосвященства Преосвященнейшего Зоси-
мы, епископа Киренского для обозрения церквей и школ в Иркутском и Балаган-
ском уездах 1915 года // ПрИЕВ. 1915. № 21. С. 723–731; № 22. С. 761–770; № 23. 
С. 807–815; № 24. С. 873–885; 1916. № 1. С. 3–12; № 2. С. 36–44; № 3. С. 88–94; 
№ 4. С. 104–113; № 5. С. 149–160; № 8–9. С. 266–274; № 10. С. 312–327; № 11.  
С. 339–356; № 12. С. 376–383; № 13. С. 417–426; № 14. С. 455–467. 

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Поездка в июне 1915 г. Виды 
местности, погода, дорога, селения, храмы, школы, крестные ходы. Дачники  
в Усолье, тюремный храм в Александровском, Балаганская уездная тюрьма. Освя-
щение храмов в Хор-Тагне и Алятском улусе. История Аларского миссионерского 
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стана, с. Бажей, Бажеевской церкви, Ныгдинского храма, с. Михайловское. Рабо-
чий люд при каменноугольных копях в Черемхово, субботники (русские иудей-
ской веры) в Михайловском.

2306. Попов А. Путешествие учеников Молькинской миссионерской школы 
на поклонение мощам святителя Иннокентия, иркутского чудотворца // ПрИЕВ. 
1895. № 14. С. 353–359. 

Путевые записки. Паломническая поездка с учениками-бурятами и их родите-
лями из с. Мольки до Иркутска 25 мая – 1 июня. Каменная церковь и тюремный 
замок в Александровском заводе. Достопримечательности Иркутска. Пребывание 
в Вознесенском монастыре.

2307. Попов В. Поездка Преосвященнейшего Макария, епископа Киренского, 
на Илим и Верхнюю Тунгуску // ПрИЕВ. 1886. № 14. С. 165–180. 

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Поездка с 8 янв. по 2 февр. 
1886 г. от Иркутска до Братского острога и обратно. Отправление епископом бо-
гослужений, особенности зимней дороги по разной местности, непонятный говор 
тунгусов, их неразвитость, нищета и пьянство.

2308. Попов В. Описание поездки Преосвященнейшего Макария, епископа 
Киренского, для обозрения тункинских миссионерских станов // ПрИЕВ. 1887.  
№ 36. С. 331–336; № 37. С. 337–344. 

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Поездка с 19 июня по 5 июля 
от Иркутска до Ниловой пустыни и обратно. Крещение свыше 200 бурят, вынуж-
денное длительное пребывание в Ниловой пустыни из-за разлива рек.

2309. Попов В. Поездка в Зазейский край противораскольнического мисси-
онера священника В. Попова в июле месяце 1895 года // КамчЕВ. 1896. № 12.  
С. 259–264; № 14. С. 287–294; № 15. С. 309–314. 

Отчет о поездке. Описана миссионерская поездка. Дорога. Путевые трудно-
сти. Неуспехи поездки. Беседы с иноверцами и раскольниками.

2310. Попов В. Поездка Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен-
нейшего Евсевия [Никольского], архиепископа Владивостокского в г. Благове-
щенск, Амурской области, с 29 сент. по 28 окт. 1907 г. //  ВладивостЕВ. 1908. № 1.  
С. 14–19; № 2. С. 44–52; № 3. С. 7–77; № 4. С. 111–116; № 5. С. 155–158; № 7.  
С. 203–208; № 8/9. С. 228–233; № 10. С. 261–266; № 11. С. 285–298. То же. ПрБ. 
1908. №№ 2–6, 8–9, 11–12 (под загл.: Поездка Владивостокского архиепископа 
Евсевия в г. Благовещенск Амурской области). 

Путевые очерки. 26 авг. – 29 окт. Освящение церкви в ст-це Платоно-Алексан-
дровской. Шторм на оз. Ханка. Благовещенск. Возвращение в Хабаровск по лево-
му берегу Амура. Трудности водных переправ. Старый «вьючный» тракт. Новая 
«колесная дорога» через хр. Хинган. Состояние почтовых стт. и дорог. Почтосо-
держатель Ф.М. Иванов в с. Покровском.

2311. Попов Г. В приходе: (Из путевых записок сельского священника Якут-
ской епархии) // ЯкутЕВ. 1907. № 14. С. 221–223; № 17. С. 271–272; № 22.  
С. 345–356; 1908. № 1. С. 11–14; № 2. С. 28–32; № 6. С. 85–90; № 8. С. 120–124;  
№ 20. С. 311–316; 1909. № 6. С. 87–91.

Путевые записки. Исполнение треб в местностях Маляк, Долгусай в нояб.-
дек. Языческое и христианское в обрядах и верованиях якутов, их нравы, обычаи, 



339

1.2. Сибирь и Дальний Восток

быт, соц. структура. Отсутствие врачебной помощи. Виды местности, трудности 
дороги.

2312. Попов Г. Из путешествия Преосвященнейшего Иннокентия на Вилюй  
в зиму 1909 года // ЯкутЕВ. 1910. № 3. С. 54–60; № 4. С. 75–80; № 5. С. 87–93; № 6. 
С. 111–115; № 7. С. 131–135; № 8. С. 152–157; № 9. С. 168–177; № 10. С. 187–193; 
№ 11. С. 213–219; № 12. С. 232–238; № 13. С. 254–259; № 15. С. 292–300; № 16. 
С. 311–320.

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Путешествие в окт.-дек.  
1909 г. Трудности пути. Статистические и ист. сведения о XII благочинии Якут-
ской епархии. Богослужения, посещения школ, постои, визиты. Виды местности. 
Местоположение селений, их особенности, происхождение названий. Расстояния. 
История, убранство и вид церквей, оснащенность школ. 

2313. Попов Г. Из путевых заметок уездного наблюдателя цер.-пр. школ Якут-
ского округа // ЯкутЕВ. 1912. № 2. С. 31–32; № 3. С. 44–48; № 4. С. 66–68; № 5.  
С. 77–84; № 7. С. 120–123; № 8. С. 137–142.

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Поездка 7–19 нояб. из Якутска 
до Намского и обратно. Легкая езда по льду до близлежащих селений. Отдых на 
станциях. Отличие инородцев Вилюйского округа от инородцев Якутского окру-
га. Состояние школ, истории их открытия, средства на содержание. Тяжелый путь 
до дальних селений.

2314. Попов Г. По епархии с Владыкой: (Путевые записки) // ПрИЕВ. 1916.  
№ 15. С. 498–506; № 17. С. 546–555; № 19. С. 632–635. 

Путевые записки. Поездка 1–18 мая 1916 г. из Иркутска до Жигалово в экипа-
жах, по Лене до Криволуцкого в шитиках, до Киренска на пароходе. Селения, шко-
лы, население. Бедность и скудость храмов в миссионерских приходах. Трудности 
дороги. Устройство шитиков (лодок). Красивые виды по берегам Лены. Местность 
по Лене от ст. Якуримовской после прошлогоднего разорительного наводнения.

2315. Попов Г.м. Из путевого дневника Кыллахского причта Якутской епар-
хии 1901–1902 гг. // ПрБ. 1903. Т. 2. № 13. С. 210–219. 

Путевой дневник. 1 нояб. 1901 – 16 янв. 1902 г. Отъезд с о-ва Кыллах  
(на р. Лене). Путь в урочище Нелядь на р. Витим через урочище Кюськямда. Но-
чевки на снегу вдоль берегов рр. Чаро и Витим. Встречи с жителями. Церковные 
службы. Возвращение домой через Бодайбо по Витиму. Посещение золотых при-
исков Корлон

2316. Попов Г.м. В приходе: (Из путевых зап. сел. священника Якут. епар-
хии)  // В якутской глуши: Сб. статей из приходской жизни Якут. епархии. Иркутск, 
1910. С. 1–56. То же (с сокр.). ПрБ. 1907. Т. 1. №№ 3, 8; Т. 2. №№ 10, 13–15. То же  
(в отрывках). ЯкутЕВ. 1907. №№ 8, 14, 17, 22; 1908. № 1–2, 8, 20; 1909. № 6. 

Путевые очерки. 23 нояб. – 16 дек. 1906 г. Поездки по приходу в верховьях  
р. Вилюй Якутской обл. Расположение селений. Средства передвижения. Жилища 
якутов. Отношение к работе. Отхожие промыслы на приисках, притеснение яку-
тов местными тойонами. Распространение азартных игр. Брак. Причины добрач-
ного сожительства. Взгляды якутов на христианские обряды. Шаманы. Мед. по-
мощь якутам. Врачевание больных автором. Интерес якутов к введению земского 
самоуправления. Школы.
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2317. Попов И. Из дневника походного священника, посещавшего тунгусские 
кочевья Якутской епархии // ПрБ. 1893. Т. 2. № 15. С. 27–34. Доп., поправки: Там 
же. № 16. С. 18–21.

Путевые записки. 1 февр. – 10 июня 1890 г. Подневные записи. Миссионер-
ские поездки из Якутска по почтовым трактам к жителям Вилюйского и Якутско-
го округов и на р. Амгу. Станции, расстояния и время проезда. Трудности пути. 
Содержание поучений.

2318. Попов И. Трудности миссионерских путешествий: (Из дневника якут-
ского походного священника И. Попова во время поездки к тунгусам Якутского  
и Вилюйского округов в 1893 г.) // ПрБ. 1896. Т. 1. № 3. С. 122–127. 

Путевые записки. 16 окт. – 26 дек. 1893 г. Подневные записи. Станции, рассто-
яния и время проезда. Особенности зимних и летних поездок к тунгусам (эвен-
кам), кочующим по притокам Амги и Алдана. Трудности зимнего пути, ночлеги  
в снегу. Беседы с местными жителями. Прививки против оспы.

2319. Попов И. По Сибири // СибВ. 1909. № 29. С. 16–21; № 30. С. 3–8; № 33. 
С. 30–36; № 34. С. 14–32. 

Дорожные заметки. Описание поездки из Москвы в Сибирь. До Челябинска 
по Сызранско-Вяземской ж. д. Курган, Омск, Ново-Николаевск (упоминается  
о пожаре 1909 г.), Томск, Ачинск, Красноярск, Иркутск, от него по Кругобайкаль-
ской ж. д. через Култук, Листвянку и Слюдянку до Верхнеудинска; Селенгинск, 
Кяхта. О строительстве Амурской ж. д.

2320. [Попов П.] Листки из записной книжки, веденной при архипастырском 
обозрении инородческих приходов Ачинского и Минусинского округов: (Инород-
ческие улусы по берегам реки Чулыма) // ЕЕВ. 1884. № 14. С. 187–199. В конце 
текста: П.

Очерк. История инородцев, живущих по берегам Чулыма, их численность, ко-
личество улусов, родов, приходов. Схожесть с русским населением в ближних 
улусах и непохожесть в дальних улусах. Быт. Занятия. Промыслы. Слабость к вод-
ке. Обычаи. Школа для инородческих детей у купца Пигарева в г. Ачинске. Об-
ратный путь архипастыря по Чулыму против течения.

2321. [Попов П.] Листки из записной книжки, веденной при архипастырском 
обозрении инородческих приходов Ачинского и Минусинского округов: (К статье 
«Инородцы Мелецкой управы») // ЕЕВ. 1884. № 18. С. 244–247. В конце текста: П. 

Очерк. Религиозное состояние инородцев. Строительство купцом Пигаревым 
церкви и школы в Мелецком улусе.

2322. Попов П.А. Об архипастырской поездке 1909 г. 8–27 июня // ЗабЕВ. 
1909. № 17. С. 456–459; № 20/21. С. 523–532. 

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Поездка еп. Забайкальского  
и Нерчинского  Мефодия из Читы до Нерчинского завода и обратно. Богослуже-
ния. Темы поучений владыки. Состояние церквей, отсутствие в некоторых селе-
ниях храмов и школ, поведение местных священников, качество песнопений. По-
сещение тюрем в Горном Зерентуе, Кадае, Алгачах. Трудности пути, дорожные 
впечатления.
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2323. [Попов П.А.] Паломничества учеников Забайкальской епархии // ЗабЕВ. 
1911. № 15/16. С. 446–451. В конце текста: П.А.П.

Заметка. Организация свящ. Иосифом Барышевцевым  паломничеств учеников 
разных школ в 1909–1911 гг. в Верхнеудинск, Иркутск, Троицкосавск. Поездка в июле 
1910 г. в Иркутск: путь на телегах и поездом, пребывание в Вознесенском монастыре, 
экскурсии по городу. Поездка в мае 1911 г. в Троицкосавск: трехдневное путешествие 
до города, посещение храмов Троицкосавска и Кяхты, китайского Маймачина.

2324. Попов С.С. Поездка книгоноши И.К. Голубева в Забайкальский край  
в начале 1887 г. // ПрИЕВ. 1887. № 26. С. 238–242. 

Заметка. Сообщение на основе письма И.К. Голубева о распространении им 
около 7000 экземпляров книг библии в его поездке в янв.–апр. 1887 г. по маршру-
ту: Иркутск  – Кяхта – Верхнеудинск – Чита – Чикойский монастырь  – Верхне-
удинск – Чита. Трудности пути на заброшенном Заргалинском тракте. Грубость  
и невежество жителей по р. Чикою.

2325. Попов С. Об опасности, угрожавшей Преосвященному Дионисию на 
Лене, в Олёкминском округе, при возвращении в Якутскую епархию с Забайкаль-
ских минеральных вод // ИркутЕВ: Прибавления. 1879. № 35. С. 394–397. То же. 
УЕВ. 1891. № 11. С. 458–461; ПрБ. 1912. № 11. С. 495–497 (под загл.: Эпизод из 
жизни преосвященного Дионисия, епископа Якутского (ум. 8 сент. 1896)).

Воспоминания. Июль 1876 г. Совместное путешествие на парусной лодке по 
Лене. Буря на реке, решительные действия Дионисия, лично правившего шити-
ком, его помощь жене и детям протодьякона.

2326. Попов С. Походный журнал с описанием, учиненным Якутской во-
инской команды сержантом Степаном Поповым 1794 года, апреля с 20 дня //  
Е.Д. Стрелов. Акты архивов Якутской области. Якутск, 1916. Т. 1. С. 274–296.

Путевой дневник. Путешествие по Якутии с 20 апр. по 15 сент. 1794 г. Рельеф, реки, 
озера, животный и растительный мир. Полезные ископаемые и драгоценные камни. По-
года. Быт и нравы якутов, их костюмы, ремесла, охота, обычаи, отношение к русским.

2327. По семипалатинским горам и степям: (Путевые заметки 1900 г.) // Си-
бирский сборник. Иркутск, 1903. Вып. 1. С. 65–117 [Науч.-лит. прилож. к «Вос-
точному обозрению»]. В конце текста: Н.С.

Путевые заметки. Плавание на пароходе по Иртышу от Омска до Семипала-
тинска. Природа. Прибрежные селения, пристани и города. Путь от Семипала-
тинска до Усть-Каменогорска по почтовому тракту. Переселенческий пос. Тав-
рический. История его возникновения в урочище Джартас. Ст-ца Алтайская. Тю-
скаинская дол. Оз. Марка-Куль. Зайсанская степь. Г. Зайсан. Быт, занятия, песни  
и музыка киргизов. Поездка в Саурские горы. 

2328. Посещение Его Высокопреосвященством Высокопреосвященнейшим 
Тихоном Нукутского Иннокентиевского и Одиссинского Михаило-Архангельско-
го миссионерских станов Балаганского уезда 20 и 21 сентября 1901 года // ПрИЕВ. 
1902. № 2. С. 30–35.

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Служение владыкой молебнов 
храмовым святым, беседы с инородцами, посещение домов миссионеров, инород-
ческих церковно-приходских школ. Описание местности.
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2329. По Сибири: (От Братска до Иркутска Ангарою) // СибСб. 1901. № 1.  
С. 117–141. В конце текста: Странник. [Прил. газ. «Вост. обозрение»]

Путевой очерк. 2 дек. 1899 – янв. 1900 г. Р. Ангара зимой. Сибирские крестьяне:  
занятия, жилища, положение женщин, суеверия. Сельские школы. Г. Балаганск Ир-
кутской обл. Александровский завод под Иркутском – место поселения каторжан.

2330. Постников В. Записки миссионера Мыютинского стана Алтайской мис-
сии за 1876 г. // Мис. 1877. № 51. С. 415–418; № 52. С. 424–427. 

Путевые записки. 25 дек. 1875 г. – 16 окт. 1876 г. Поездки по селениям и аулам 
стана. Население Мыюты и окрестных селений. Образ жизни, обычаи, верования 
местных жителей. Обряд камлания. Положение бедных некрещеных. Деятель-
ность миссионеров и ее результаты. Содержание проповедей и бесед.

2331. Постников В. Из записок о состоянии Мыютинского стана Алтайской 
миссии за 1888 год // ТомскЕВ. 1889. № 12. С. 6–14. 

Путевые записки. Включен отрывок из дневника поездок. Июнь 1888 г. Под-
невные записи о поездках по отделению. Миссионерская деятельность. Описание 
местности. Дорожные эпизоды. Встречи с новокрещеными и некрещеными «ино-
родцами».

2332. Постников В. Записка Мыютинского миссионера, священника Василия 
Постникова за 1891 год // ТомскЕВ. 1892. № 7. С. 1–18.

Отчет. Мыютинское отделение Алтайской духовной миссии: местность, кли-
мат, пригодность для земледелия, животноводства и пчеловодства. Русификация 
местного населения. Миссионерская деятельность. Обычаи калмыков. Камлание.

2333. Постников В. Воспоминания мыютинского миссионера // ТомскЕВ. 
1893. № 6. С. 7–17; № 7. С. 6–13. 

Воспоминания. Воспоминания о приезде и первых днях пребывания в миссии 
в 1860 г. Порядки в миссии, финансовые затруднения, взаимоотношения сотруд-
ников, их стремление к самообразованию, отношения с новокрещеными, забота  
о них, материальная помощь. Богослужения, поездки по селениям, проповеди, 
рассказы миссионеров о случаях из их жизни. Природа Алтая. Посещения селе-
ний местных жителей. Заслуги миссионеров и их жен, помощь аборигенам, их 
просвещение. Приезд еп. Парфения (П.Т. Попова).

2334. Постников В. Воспоминания. Томск: Губернская тип., 1896. 36 с.

2335. Потанин Г.Н. Полгода в Алтае: (Май – октябрь 1856 г.). [Б.м., б.г.].  
С. 1–134, 245–302. 

Путевые записки. Жизнь в Чарышской ст-це Томской губ.: быт местного насе-
ления, пища, игры детей; участие в сборе кедровых орехов, охоте, рыбной ловле; 
о природе Алтая и т.д.

2336. Потанин Г.Н. Полгода в Алтае // РС. 1859. № 12. С. 62–134. 
Путевой очерк. Быт, нравы и занятия жителей казачьих ст-ц Алтая (Чарыш-

ская, Алтайская)
2337. Потанин Г.Н., Струве К. Путешествие на озеро Зайсан и в речную об-

ласть Черного Иртыша до озера Марка-куль и горы Сары-тау летом 1863 г. // ЗРГО 
по общ. географии. 1867. Т. I. С. 363–428.

Путевые очерки. Май – июнь 1863 г. Экспедиция: Кокпекты – урочище Кок-
терек – урочище Джусагач – р. Клы – оз. Зайсан – Черный Иртыш – хр. Букон-
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бай  – долл. рр. Такыр, Кальджир – оз. Маркаколь – горы Сартау – долл. Карагаша  
и Балакальджира – истоки Иртыша – Кокпекты.

2338-2339. Потанин Г.Н. Зимняя поездка на озеро Зайсан (зимой 1863–1864  г.). 
Поездка по восточному Тарбагатаю летом 1864 г. // ЗРГО по общ. географии. 
1867. Т. I. С. 429–462; Записки Русск. геогр. общ. по общ. географии». Т. I, 1867.  
С. 463–534.

Путевые записки. Дек. 1863 – февр. 1864 г. Усть-Каменогорск – Кокпекты – 
оз. Зайсан. Июнь – авг. 1864 г. Урджарская ст-ца – ключи Муканчи – р. Кара-
китэт  – хр. Тарбагатай – сопка Сарычеку – урочище Акджал – долл. Зайсана, 
Кайчи, Тамырсык – горы Коджур – долл. рр. Казыкты, Терсайрык – котловина 
Кызылчилик  – восточный склон Тарбагатая – Коджур – Сарычеку – Акджал – аул 
Биджи  – скалы Кунегуя – Тастау.

2340. Потанин Г.Н. Из записной книжки сибиряка // Сибирь (газета). Иркутск, 
1876. №№ 29, 31, 36, 44. 

Путевые записки. Пром-сть и земледелие в Тюменском и Курганском округах. 
Цены. Кустарные промыслы в Тобольской губ. Ишимские степи. Архитектурный 
облик Омска, нравы жителей Омска и Тюмени. Сибирское духовенство и его до-
ходы.

2341. Потанин Г.Н. Из записной книжки сибиряка // Литературное наслед-
ство Сибири. Новосибирск: Зап.-сиб. кн. изд-во, 1986. Т. 7. С. 206–219 (коммент.  
Н.Н. Яновского).

2342. Потанин Г.Н. От Кош-Агача до Бийска: (Отрывок из путевых записок) // 
Древняя и Новая Россия. 1879. Т. 2. № 6. С. 131–151. 

Путевые записки. Возвращение из Монголии. Рр. Чуя и Катунь. Характер мест-
ности. Русские поселенцы на Алтае. Алтайская духовная миссия и ее культурное 
значение. Сс. Онгудай и Улала, г. Бийск. Свящ. Константин Соколов и Михаил 
Чевалков.

2343. Потанин Г.Н. Алтай // Живописная Россия: (Отечество наше в земель-
ном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении). [Под ред. 
П.П. Семенова]. СПб.; М.: Изд. т-ва М.О. Вольф, 1884. Т. 2: Западная Сибирь.  
С. 193–224. 

Очерк. Описывается Алтай в сопоставлении со Швейцарией; природа Алтая, 
горная и водная системы; население; промыслы, торговая дорога.

2344. Потанин Г.Н. В юрте последнего киргизского царевича: (Из поездки  
в Кокчетавский уезд) // РБ. 1896. № 8. С. 60–88.

Путевой очерк. Лето 1895 г. Путь от Петропавловска до Кокчетава и Бабы-
ка. Рельеф местности. Растительность. Аул Валихановых. Описание султанской 
усадьбы. Быт, нравы, обычаи, хоз-во казахов (киргизов).

2345. Посещение г. Троицкосавска – Кяхты Преосвященнейшим Мефодием, 
епископом Забайкальским и Нерчинским, с 6 по 10 марта 1909 года // ЗабЕВ. 1909. 
№ 6. С. 114–118. В конце текста: С.И.К.

Отчет. Поездка архипастыря из Читы в Троицкосавск и Кяхту для обозрения 
епархии. Богослужения. Благословение солдат пехотного полка, посещение жен-
ской школы, детского приюта.
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2346. Посещение Преосвященнейшим Зосимою, епископом Киренским,  
с. Малой Елани // ПрИЕВ. 1914. № 19. С. 643–646. В конце текста: Аз–ий А.

Отчет о служебной поездке. 16 сент. 1914 г. Поездка в с. Малая Елань. По-
сещение деревянной часовни, построенной, по преданию, свт. Иннокентием, со-
вершение владыкой молебна и произнесение речи.

2347. Походный журнал священника Усть-Майской Матфеевской церкви, Якут-
ской епархии, за 1893 год // ПрБ. 1894. Т. 2. № 14. С. 275–283; № 15. С. 325–330. 

Дневник. 2  марта – 1 июня 1893 г. Дневниковые записи. Поездка из Усть-Маи  
в Нельканское урочище. Средства передвижения. Нельканская часовня. Путь по  
р. Учур. Миссионерская деятель ность. Прививки против оспы.

2348. Преловский И. Миссионерская поездка в Тунку Преосвященного Мака-
рия, епископа Киренского, с 27 сентября по 9 октября 1884 года // ПрИЕВ. 1884. 
№ 48. С. 525–532. 

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Распространение православия 
в Тункинском крае. Крещения, службы, посещение домов местных священнослу-
жителей и прихожан в архипастырской поездке по маршруту: Иркутск – Култук  – 
Гужирский стан – Тунка – Парфениевский стан – Жимыгытский стан – Шимков-
ский стан и обратно. История Парфениевского миссионерского стана.

2349. Преловский И. Поездка Преосвященнейшего Макария, епископа Ки-
ренского, начальника Иркутского отдела духовной миссии, в Тункинский край  
с 10 по 21 февраля 1885 года // ПрИЕВ. 1886. № 15. С. 181–188. 

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Поездка из Иркутска до Монд 
для освящения храма в новоустроенном миссионерском стане. Трудности пути 
(отсутствие снега на дороге, наледи на Иркуте). Виды местности. История Мон-
динского миссионерского стана. Условия проживания мондинского миссионера.

2350. Преосвященный Иннокентий в Колымском округе зимой 1910 г.  // 
ЯкутЕВ. 1911. № 15. С. 229–236; № 18. С. 284–288; № 19. С. 296–300; № 20.  
С. 315–320; № 21. С. 329–336; № 23. С. 362–368. 

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Деятельность архипастыря. 
Богадельня, мужская и женская церковно-приходские школы, колония прокажен-
ных в Средне-Колымске. Езда на оленях, лошадях и собаках. Каюры. Нижне-Ко-
лымск. Чукотская ярмарка в Пантелеихе. Расстояния.

2351. Пржевальский Н.м. Путешествие в Уссурийском крае, 1867–1869 гг. 
СПб.: Изд. авт., тип. Неклюдова, 1870. 365 с. То же (отрывки). ЗРГО. 1869. Т. 5.  
№ 5 (под загл.: Инородческое население в южной части Приморской области); BE. 
1870. Кн. 5/6 (под загл.: Уссурийский край).

Путевые очерки. Май 1867 – авг. 1869 гг. Иркутск – Байкал – Забайкалье –  
р. Шилка – р. Амур – р. Уссури – с. Хабаровка – р. Сунгача – оз. Ханка –  
посс. Турий Рог, Троицкое, Астраханское, пост Камень-Рыболов – р. Суйфун –  
д. Никольская – г. Кыген-Пу (Корея) – зал. Посьета – гавань Св. Ольги – р. Уссу-
ри – Новгородская гавань – Владивосток – р. Май-хэ – д. Шкотова – р. Сучан –  
дд. Александровская и Владимировская – гавань Св. Ольги – зал. св. Владимира  – 
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р. Тазу-ши – пер. Сихотэ-Алинь – западная и южная часть Ханкайского бассей-
на  – бассейна Сиян-хэ – р. Лэфу – бассейн Mo.

2352. Протодьяконов П. Из дневника противораскольничьего миссионера // 
КамчЕВ. 1894. № 5. С. 104–110; № 6. С. 126–132; № 8. С. 140–145. 

Путевые записки. Июль – авг. 1893 г. Подневные записи. Поездка по Зазейско-
му округу. Быт, нравы, религиозные воззрения староверов различных согласий. 
Споры с ними.

2353. Протодиаконов А. Из путевого журнала начальника Камчатской ду-
ховной миссии. 19–30 янв. 1894 г. // КамчЕВ. 1894. № 10. С. 210–218; № 11.  
С. 237–247; № 12. С. 277–287.

Путевой дневник. Путешествие по Амуру. Быт, нравы, обычаи, занятия мест-
ного населения.

2354. Протодиаконов А. Миссионерская поездка начальника Камчатской ду-
ховной миссии к орочонам, обитающим в пределах Императорской гавани, в кон-
це 1895 и начале 1896 года // КамчЕВ. 1896. № 20. С. 402–409; № 21. С. 428–432; 
1897. № 1. С. 8–14; № 2. С. 33–38; № 3. С. 53–61; № 4. С. 87–91; № 5. С. 103–108; 
№ 7. С. 139–146; № 8. С. 161–170; № 10. С. 203–208; № 13. С. 272–283. То же. Отд. 
отт. Благовещенск, 1897.

Путевой дневник. 28 нояб. 1895 – 7 янв. 1896 г. Дорога. Характер местности. 
Растительность. Погода. Деревни гиляков. Рр. Ай, Чичаман, Акольда, Тумнин. 
Императорская гавань. Быт орочонов (эвенков). Миссионерская деятельность.  
В тексте – отрывки из дневника, веденного во время поездки в Южно-Уссурий-
ский край в 1894 г.

2355. Протопопов С.Д. Из поездки в Соловецкий монастырь. М.: Тип. Мамон-
това, 1903. 61 с.

Путевой очерк. Посещение Соловецкого Преображенского монастыря. Мо-
настырские пароходы, гостиница, хоз-во, доходы. Неудачная постройка корабля  
в монастырском доке. Анзерский скит. Путь на перекладных от Сумского посада 
(Архангельской губ.) до Повенца (Олонецкой губ.). Подготовка местных жителей 
к приезду министра.

2356. Птицын В.В. Селенгинская Даурия: (Очерки Забайкальск. края): В 2 ч.  
с 10 рис. и геогр. карт. Забайкалья. СПб.: Экон. типо-лит., 1896. Ч. 1. С. 19–31. 

Путевые записки. Поездка в Селенгинск и на Гусиное оз. Рассказы о де-
кабристах. Впечатления от запустения Селенгинска. Облик дацана, молитвы, по-
ложение буддизма. Описание озера, богатство рыбы и птицы.

2357. Путевые заметки от Вознесенска до Николаевска-на-Амуре // Чтение 
для солдат. 1866. Кн. 1. Вып. 2. С. 66–82. В конце текста: И. П.

Путевые записки. Июль 1861 – 1865 гг. Назначение в крепостную артиллерию 
Николаевска-на-Амуре. Дорога из Херсонской губ. к месту службы. Краткие за-
метки о передвижении. Населенные пункты. Тобольск, Верхнеудинск, Благове-
щенск. Плавание по Амуру. Николаевск. Условия жизни и службы солдат. Уволь-
нение в запас.
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2358. Путевые заметки с верховьев Енисея // ИСО ИРГО. 1877. Т. 8. № 5/6.  
С. 170–172. В конце текста: И. П.

Путевые заметки. 1870-е гг. Плавание по Усу и верховьям Енисея. Порр. на 
Енисее. Прибрежные старообрядческие деревни, их хоз-во, быт.

2359. Путешествие Преосвященного Макария, епископа Томского и Семипа-
латинского, в Томский и Мариинский округ // ТомскЕВ. 1893. № 23. С. 5–12; № 24. 
С. 4–13. В конце текста: С.Л.

Путевые записки. 24 нояб. – 18 дек. 1892 г. Поездка епископа со свитой по се-
лам Томского и Мариинского округов епархии. Проповеди, богослужения, беседы 
с жителями. Характеристика селений: дома, местность, состояние и внешний вид 
церквей. Нравственное и религиозное состояние жителей. Церковно-приходские 
школы: количество учеников, беседы с ними и учителями, экза мены. Характери-
стики отдельных священников. Миссионерские беседы со старообрядцами.

2360. Путешествие учеников Кирилло-Мефодиевской миссионерской школы 
в Иркутск // ПрИЕВ. 1893. № 24. С. 1–13. В конце текста: С.Н.Ш.

Очерк / путевые записки. Путешествие учителя с бурятскими детьми от селе-
ния, находящегося недалеко от Осы, до Иркутска и обратно с 22 по 28 апр. Отли-
чие бурятских детей от русских. Достопримечательности Иркутска (понтонный 
мост, новый собор, каменные дома, «игрушечный магазин», цветочное заведение 
В.В. Еличева). Вознесенский монастырь, службы, встречи с архипастырем.

2361. Путешествие причта Олёкминского округа, Кыллахского прихода,  
до границы Забайкальской области, до реки Витима и места «Нелядь» // ЯкутЕВ. 
1897. № 12. С. 180–192; № 13. С. 196–208; № 14. С. 211–222.

Путевые записки. Нояб. 1893 г. – янв. 1894 г. Уточнение границ прихода. Посе-
щение селений на рр. Чара, Витим, Муя. Характер местности. Местное население. 
Религиозная деятельность. Трудности пути.

2362. Путешествие Преосвященного Никанора, епископа Киренского, от Ир-
кутска до Читы (для временного управления Забайкальской епархией) // ПрИЕВ. 
1898. № 17. С. 434–440. 

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Отправление служб, обраще-
ние к пастве по пути следования от Иркутска до Читы с 12 по 18 июля. Описание 
местности, осмотр в Лиственичном ледокола, доков, лесопилки, гавани.

2363. Путешествие Преосвященнейшего Дионисия, епископа Якутского, по 
отдаленным местностям Якутской епархии (более 1000 верст на северо-восток от 
Якутска) // ПрИЕВ. 1874. № 24. С. 320–326; То же. Мис. 1874. № 32. С. 287–289.

2364. Путешествие Его Преосвященства Преосвященнейшего Макария, епи-
скопа Якутского на Нелькан по рекам Лене, Алдану и Мае с 1 по 21 июня 1908 
года // ЯкутЕВ. 1908. № 14. С. 218–222; № 15. С. 229–236; № 16. С. 244–253.

Путевые записки. Ист. сведения о маршрутах поездок предыдущих архипа-
стырей, строительстве храмов. Виды по берегам рек. Колония «политических». 
Наскальные рисунки. Легенды. Местоположение Нелькана, расположение в нем 
строений, климат. Деятельность архипастыря.
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2365. Путешествие из Якутска к Ледовитому морю в 1810 году // ДухЖ. 1816. 
Ч. 14. Кн. 34. С. 41–46; Кн. 35. С. 47–52. 

Путевые заметки. Беглое описание селений по пути следования. Культура  
и быт юкагиров и якутов.

2366. Путилов Н. Усинский край // ЕЕВ. 1885. № 1. С. 7–12; № 5. С. 72–76;  
№ 9. С. 163–169; № 12. С. 217–219; № 16. С. 289–294; № 19/20. С. 328–332.

Очерк. История заселения Усинского края раскольниками в 1860-х гг. Нравы 
общины Ивана Афанасьева. Промыслы. Попытки отыскания Беловодья: походы 
на Малый Енисей, в Бийский округ и в Монголию. Топография. Почва. Ископае-
мые. Домашние и дикие животные, виды рыбы. Климат. Население. Быт, занятия. 
Вероисповедание. Православная миссия.

2367. Путилов Н. Летопись Усинской миссии, находящейся на реке Усу, Ени-
сейской губ., Минусинского округа, Шушенской волости, близ китайской грани-
цы. [Публ. и послесл. (1914, № 1) А. Линькова] // СибА. 1914. № 1. С. 27–40; № 2. 
С. 43–60; № 3/4. С. 91–106; № 5. С. 187–202; № 7/8. С. 324–352; № 9. С. 417–422; 
№ 10. С. 458–467; № 11. С. 500–508; № 12. С. 545–551; 1915. № 1. С. 41–52; № 6. 
С. 287–294; № 7/9. С. 301–310; № 10. С. 452–474. 

Летопись. 1873–1884 гг. История поселений на р. Ус. Хлопоты об образова-
нии Усинской духовной миссии. Отъезд из Красноярска на Ус (1876). Сойоты 
(тувинцы). Миссионерская деятельность. Обучение детей. Строительство церкви  
и школы. Взаимоотношения со старообрядцами. Поездки в Минусинск. Перевод  
в Усть-Абаканское. Взаимоотношения с местным населением, этногр. наблюдения. 

2368. Путинцев м. В Семипалатинске: (Из путевых заметок) // ТомскЕВ. 1881. 
№ 19. С. 291–297. 

Путевые заметки. Апр. 1881 г. Пребывание в Семипалатинске по пути из Таш-
кента в Благовещенск. Внутренний вид собора. Окрест. города. Часовня.

2369. Пущин м.И. Записки // РС. 1884. Т. 41. № 2. С. 303–338; РА. 1908. Кн. 3. 
Вып. 11. С. 410–464; Вып. 12. С. 507–576 (о Сибири: Вып. 11. С. 450–464). 

Воспоминания. Дорога в сибирскую ссылку, встречи, благожелательное от-
ношение местного населения. Солдатская служба в Краснояр ске в 1826 г. Друже-
ские отношения с местными чиновниками и офицерами. Возвращение.

2370. Пьянков В. Из путевых воспоминаний о Сибири: (Записки миссионе-
ра)  // Мис. 1874. № 26. С. 242–244; № 34. С. 305–306; № 35. С. 313–315.

Путевые записки. 21 июня – 27 сент. 1871 г., 1 окт. 1873 г. – 4 марта 1874 г. Крат-
кие заметки о путешествиях из Екатеринбурга в Благове щенск и из Владивостока 
в Нижний Новгород. Природные условия. Сибирский тракт. Томск, Иркутск, Бай-
кал, Стретенск, Благовещенск, Хабаровск, Чита, Красноярск. Местоположение, 
достопримечательности городов. Местное население, его занятия, нравы. Плава-
ние по Уссури и Амуру. Оз. Ханка, тихоокеанские гавани. Селения на Уссури.

2371. Радде Г.И. Письма г. Радде, натуралиста Сибирской экспедиции ИРГО // 
Вестн. ИРГО. 1858. Ч. 22. С. 37–49; Ч. 24. С. 19–52; Ч. 28. С. 165–171.

Путевые письма / дневник. Пребывание на Амуре в верхней половине хр. Хин-
ган от 6 до 13 сент. 1857 г.
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2372. Радде Г.И. Донесение натуралиста г. Радде о ходе экспедиции его на 
Амуре с 1 августа 1857 по 1 февраля 1858 года // Вестн. ИРГО. 1858. Ч. 23. № 5. 
Отд. 1. С. 29–36.

Путевой отчет. Пребывание в горах Хингана на левом берегу Амура. Рас-
тительный и животный мир. Почвы. Климат. Наблюдения. Поездка по Амуру. 
Подготовка к экспедиции вглубь Хингана. Постройка дома. Взаимоотношения  
с тунгусами.

2373. Радде Г.И. Путешествие в Юго-восточную // ЗРГО. 1861. № 4. С. 1–78.
Путевые очерки. Путешествие по Восточному Саяну. Восхождение на ледн. 

Мунку-Сардык. Оз. Байкал. Истоки Амура. Амурские степи. Верховья Амура. Бу-
рейские горы. Рр. Сунгари, Уссури.

2374. [Радлов В.В.] Путешествие доктора Радлова через Алтай и Телецкое озе-
ро и реке Абакану (в 1861). [Пер. с нем. Н.А. Кострова] // Томск. губ. вед. (газета). 
1880. №№ 7, 40, 42, 43, 46; 1881. №№ 2, 3, 5, 8, 10–14, 18, 22–26, 32, 54. То же. 
Томск: Тип. Губерн. Правления, 1881. 95 с.

Очерк. Поездка по Алтаю в 1861 г. Население (телеуты, татары, ойроты, шор-
цы и др.); погода, природа, верования, устное народное творчество местного насе-
ления. Егорьевский и другие золотые промыслы; р. Томь и г. Кузнецк; Салаирские 
горы.

2375. Радлов В.В. Дневник моего путешествия 1860 г. // Aus Sibirien: Lose 
Blatter aus meinem Tagebuche von D-r W. Radloff. Leipzig, 1884. То же. Из Сибири: 
(Страницы дневника) / коммент. С.И. Вайнштейна. М., 1989. С. 14–43.

Путевые записки / подневные записи. 15 мая – 22 июля 1860 г. Путешествие из 
Барнаула к р. Чуе. Дорога. Местность. Спутники, дорожные эпизоды. Реки, селе-
ния, г. Бийск. Их беглое описание. Краткие заметки о населении, его положении.

2376. Радлов В.В. Из дневника моего путешествия по Западному Алтаю 
в 1861  г. // Aus Sibirien: Lose Blatter aus meinem Tagebuche von D-r W. Radloff. 
Leipzig, 1884. То же. Из Сибири: (Страницы дневника) / коммент. С.И. Вайнштей-
на. М., 1989. С. 43–69.

Путевые записки / подневные записи. 11 мая – 30 июля 1861 г. Поездка из Бар-
наула на Салаирский кряж и к Телецкому оз. Сплав по р. Лебедь на плотах. Телец-
кое оз., р. Чулышман. Селения, г. Кузнецк. Их беглое описание. Дорога. Мест-
ность. Золотые прииски, нравы и быт приисковых рабочих.

2377. Радлов В.В. Сибирские древности: (Из путевых записок по Сибири). 
[Пер. с нем. и предисл. гр. А.А. Бобринского]. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова,  
1896. 70 с.

Путевые очерки. Очерки природы и археол. изысканий в Киргизской степи, 
Западной и Восточной Сибири.

2378. Раевский Ю.В. Береговой путь от устья Амура к порту Аяну // МС. 1857. 
Т. XXVIII. № 4. С. 290–300. (В ст. «Путь к устью реки Амур»).

Путевые записки / подневные записи. Поездка в 1856 г. из Николаевского по-
ста через Аянский тракт в Якутск и Иркутск. Маршрут, топогр., этногр. сведения. 
Езда на оленях, плавание на плотах, путь пешком. Трудности. Погода, природа. 
Обычаи и нравы тунгусов (эвенков). Рассказы проводников.
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2379. Раевский Ю.В. Вседневные записки о первом плавании по реке Амуру в 
Восточной Сибири в Восточный океан 1854 года // ГАИО. Ф. 774. Оп. 1. Д. 1. 26 л.

Путевые записки. 14 мая – конец июня 1854 г. Плавание в составе первой 
экспедиции по Амуру под командованием Н.Н. Муравьёва-Амурского. Состав 
отряда. Торжественное отправление из Шилкинского завода. Рр. Шилка, Амур. 
Промеры глубин. Описание местности. Климат, растительный и животный мир. 
Стоянки, прибрежные селения, развалины Албазина. Посещение китайской д. Са-
халян-Ула. Айгун. Визит Н.Д. Свербеева и Е.И. Сычевского к главе китайской ад-
министрации, их рассказ. Трудности плавания по Амуру. Гиляки (нивхи). Встреча 
с Г.И. Невельским, прибытие к оз. Кизи и в Петровское зимовье.

2380. Ренненкампф П.К. По Амуру и Манчжурии // ВС. 1904. № 3. С. 89–108; 
№ 4. С. 57–86; № 5. С. 55–86. 

Путевые очерки. Июль – авг. 1900 г. Назначение автора командующим свод-
ного отряда для ликвидации китайских военных постов на правом берегу Амура. 
Формирование отряда. Путь от Сретенска до Покровской (Покровки). Плавание 
по Шилке и Амуру. Боевые действия в р-не Мохо – Желтуга. Соединение с отря-
дом ген. К.Н. Грибского. Наступление и бой у Айгуна. Назначение автора началь-
ником конного отряда, снаряжение отряда. Преследование противника по Ци-
цикарской дороге. Занятие д. Эюр. Форсирование Хинганского пер. Вступление  
в Мерген. Продвижение к Цицикару. Переговоры с китайцами. Занятие Цицикара. 
Трофеи. Походный быт.

2381. Рикорд Л.И. К издателю Украинского вестника // ВЕ. 1820. Ч. 11. № 2. 
С. 248–265.

Путевые записки. Письмо из Петропавловского порта. Природа, климат. Заня-
тия местного населения. Общество и его развлечения. Повседневная жизнь. По-
пытки садоводства и огородничества.

2382. Рикорд Л.И. Воспоминания: (Отъезд в Камчатку. Пребывание на Кам-
чатке и прогулка по киту) // РСт. 1879. Т. 24. № 1. С. 41–48.

Воспоминания. Путь от Петербурга до Камчатки. Бытовые эпизоды. Местное 
общество, в том числе дамское, его нравы.

2383. Римский-Корсаков В.А. Случаи и заметки на винтовой шхуне «Вос-
ток»: (Из воспоминаний командира) // МС. 1858. Т. XXXV. № 5. С. 1–6; № 6.  
С. 237–248; Т. XXXVIII. № 12. С. 149–178; 1895. Т. CCLXIX. № 10. С. 189–203;  
Т. CCLXX. № 11. С. 159–179; № 12. С. 93–119; 1896. Т. CCLXXI. № 1. С. 153–164; 
№ 2. С. 157–173; Т. CCLXXIII. № 5. С. 177–192; № 6. С. 191–206; Т. CCLXXV.  
№ 9. С. 151–186. Под назв.: Из дневника Воина Андреевича Римского-Корсакова: 
(За время плавания его командиром винтовой шхуны «Восток» у берегов Вос-
точной Сибири с августа 1853 по 13 октября 1854 г.). То же. Балтика – Амур: (По-
вествование в письмах о плаваниях, приключениях и размышлениях командира 
шхуны «Восток») / сост., подгот. текста, предисл., послесл., коммент. Б.П. Поле-
вого. Хабаровск, 1980. С. 326–365.

Путевые записки. Съемки и осмотр низовьев Амура, Татарского прол. и за-
падного берега Сахалина. Крейсирование в этом р-не. Трудности плавания по не-
изученному фарватеру Амура и его устья. Лоцманы-гиляки (нивхи). Петровское 
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зимовье (Петровский пост), Константиновская бух., зал. Де-Кастри, Николаев-
ский и Мариинский посты, Аян. Посещение селений гиляков (нивхов) и айнов. 
Прибытие экспедиции во главе с Н.Н. Муравьевым, впервые сплавившейся по 
Амуру, ее участники. Плавание из Аяна на Камчатку. Положение переселенцев. 
Приготовления к войне, известия о ее начале, высадке десанта в Петропавлов-
ске и победе над ним. Н.Н. Муравьев-Амурский, Г.И. Невельской, Е.В. Путятин,  
В.С. Завойко и другие военные и чиновники.

2384. [Ровинский П.А.] Сообщение г. Ровинского о поездке его на Тунку и на 
Оку до Окинского караула // ИСО ИРГО. Т. I. 1870. № 4/5. Март. С. 31–52.

Отчет. Сообщение было сделано 11 дек. 1870 г. на общем собрании Сибир-
ского отдела ИРГО. Поездка в Восточную Сибирь. Подробный рассказ о культуре  
и быте русских, бурят и тунгусов с. Тунка (Бурятия). 

2385. Ровинский П.А. Сообщение о поездке по Ангаре и Лене: [Читано в за-
седании Распорядительного комитета СО ИРГО 26 июня] // ИСО ИРГО. 1871.  
Т. 2. № 3. С. 45–63; № 4. С. 5–20.

Отчет. Поездка с целью исследования ангарских порр. Впечатления от плава-
ния по Ангаре, описание местности, быта крестьян. Поездка верхом до Илимска 
и плавание вниз по Лене.

2386. Рождественский В. Заметки из миссионерского дневника // ЕЕВ. 1909. 
№ 13. С. 16–20; № 14. С. 15–19.

Путевые заметки. Поездки в февр. – марте 1909 г. по Ачинскому уезду. Иоан-
ниты, беседы с ними.

2387. Розен А.Е. Записки декабриста. Лейпциг, 1869. 344 с. (на нем. яз.). То 
же. Лейпциг, 1870. 636 с. (на рус. яз.); СПб., 1907. 464 с.; Иркутск, 1984. 480 с.  
(изд. подгот. Г.А. Невелёв). О Сибири: С. 215–320.

Воспоминания. Отправка в Тобольск, Иркутск. С.Р. Лепарский. Читинская 
тюрьма. Жены декабристов. Заговор И.И. Сухинова. Переход в Петровский Завод. 
Тюрьма Петровского Завода. Образ жизни в заключении, занятия, развлечения. 
М.С. Лунин, А.П. Юшневский. Дорога к месту поселения. Переправа через Бай-
кал. Дороги в Сибири, климат, население. Тобольск. Жизнь на поселении в Кур-
гане (1832–1837). Местное общество, декабристы. М.М. Нарышкин, И.Ф. Фохт, 
А.Ф. фон дер Бриген. Посещение Западной Сибири вел. кн. Александром Никола-
евичем. Перевод на Кавказ.

2388. Романов Д. Поездка на прииск лазоревого камня в окрестностях Байка-
ла  // РВ. 1859. Ноябрь. Т. 24. Кн. 2. С. 117–138.

Очерки. Поездка по Тункинскому тракту, к руслу р. Малой Быстрой, где Пер-
микиным был ранее обнаружено месторождение ляпис-лазури. Жизнь на прииске. 

2389. Романов Д.И. С русского берега // МС. 1862. Т. 63. № 11. С. 71–104. То 
же. Отд. отт. СПб., 1862.

Путевой журнал. Июнь 1859 г. Отрывки из дневника. Плавание от Хакода-
те до зал. Посьет. Зал. Петра Великого, Новгородская гавань. Встреча с Уссу-
рийской экспедицией. Открытие залежей каменного угля в гавани Посьет. Порт 
Владивосток.
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2390. Россиев П.А. На Дальнем Востоке: (Очерки). М.: В.С. Спиридонов,  
[б. г.]. 26 с.

Путевой очерк. Приамурье и Приморье. Владивосток. Быт и кухня китайцев.
2391. Россиев П.А. На родине Распутина: (Из недавних впечатлений) // Казнь 

Гришки Распутина. Пг., 1917. С. 112–113. 
Путевой очерк. Посещение с. Покровского под Тюменью.

2392. Россов В. Из записок Улалинского (на Алтае) миссионера за 1897 год // 
ПрБ. 1898. Т. 3. № 24. С. 351–355.

Путевые записки. Янв. – июль. Миссионерские поездки в алтайские аилы. От-
ношение местных жителей к православию.

2393. Рубчевский В.Н. Леса и население Завасюганья: (Из путевых заметок 
лесничего). Томск: Тип. Губ. упр., 1909. 70 с.

Путевые заметки. Янв. 1909 г. Путь по тайге от верховьев р. Шегарки до  
с. Парабельского Томской губ. Леса. Реки. Болота. Местные жители: ханты (остя-
ки), эвенки (тунгусы). Их занятия, отношение к православию. Русское население. 
Старообрядцы. Ведение сел. хоз-ва. Особенности заселения края.

2394. Руднев А.Д. Бурин-Хан Ула // ИВСО РГО. 1900. Т. 31. № 1/2. С. 26–41.
Путевые записки. Июнь 1899 г. Поездка с хамбо-ламой Восточной Сибири  

Ч.И. Иролтуевым к святилищу Бурин-Хан Ула Троицкосавского уезда Забайкаль-
ской обл. Дорога из Гусиноозерского дацана. Описание местности. Природа. Рели-
гиозные обряды и обычаи бурят-буддистов. Положение лам. Принесение жертвы 
духу – хранителю места на горе Бурин-Хан. Жилище богатого бурята. Флора края.

2395. Рыбаков С.Г. По Уралу, среди башкир: (Путевые очерки) // Наб. 1899.  
№ 9. С. 62–88; № 12. С. 223–248.

Путевые очерки. Июнь – июль 1894 г. Поездка по Орскому и Верхнеуральско-
му уездам Оренбургской губ. для записи башкирских народных песен. Путь вдоль 
южной части Уральских гор, у подошвы хр. Ирендык. Рр. Кызыл, Белая и др. Быт 
и нравы башкир. Их кочевья в Орском уезде. Выходцы из Швеции. Кананиколь-
ский завод.

2396. Рычков К.м. Поездка в северо-восточную тундру Туруханского края из 
с. Дудина // Зем. 1914. Т. 21. Кн. 4. С. 94–123.

Путевой очерк. 8 марта – 19 апр. 1908 г. Дневниковые записи. Путь от с. Дуди-
но к Норильским озз. и далее к с. Хотангское Енисейской губ. и округа. Условия 
пути. Местное население: долганы, эвенки (тунгусы), якуты. Их занятия и обы-
чаи. Эпидемия оспы и чумы.

2397. [Рюмин И.] Записки канцеляриста Рюмина о приключениях его с Бе-
ниовским // СевА. 1822. Ч. 1. № 5–6; Ч. 2. № 7. То же. СПб.: Изд. В. Берх, тип.  
Греча, 1822. 

Путевые записки. Восстание на Камчатке в апр. 1771 г. под руководством вен-
гра М.А. Бениовского (Бейноска). Участие в восстании ряда государственных 
преступников – шведа Виндлада, бывших офицеров Панова, Степанова, И.А. Ба-
турина, служащих И. Рюмина, С. Судейкина и др. Убийство коменданта острова 
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Г. Нилова. Выход в море. Плавание мимо Японии, Формозы, Макао, о-ва Св. Мав-
рикия во Францию.

2398. Рязанцев П.Н. Агинский дацан // Иллюстрированная газета. 1864. № 45. 
19 нояб. С. 315.

Путевые записки. Поездка в Агинский дацан. Внешний облик и внутреннее 
убранство. Несколько замечаний о религиозных воззрениях бурят.

2399. Савков м. Миссия среди орочен // ЗабЕВ. 1912. № 1. С. 7–10.
Очерк. Занятия орочен Баунтовской управы, православные и местные обычаи. 

Причины вымирания (упадок звероловства, болезни скота, пьянство). Золотопро-
мышленники и зимовщики.

2400. Сапожников В.В. Катунь и ее истоки: (Путешествия 1897–1899 годов). 
Томск: Паровая типолитогр. П.И. Макушина, 1901. 363 с.

Отчет / путевые записи. Научные экспедиции из Томска на Алтай с целью 
исследования ледников. Экспедиция 1897 г.: Томск, Котанда (Томск, Белокуриха.  
С. Тоурак. С. Черный Ануй. С. Усть-Кан. С. Абай, ст. Красноярка, д. Коксы), Ар-
гут, Топлевка (дол. Сосн-Чадыра, Каир, долл. Иедыгема, Бортулдага, Аргута, То-
полевка), Чеган, Узун, Кош-Агач, Укек, Белая Борель, Белуха. 

Экспедиция 1898 г.: Томск, Котанда через Чемал, Курайская степь, Чеган-Узун, 
по Катуни, Белуха. 

Экспедиция 1899 г.: Томск, Усть-Каменогорск, Черный Иртыш, ст. Алтайская. 
С. Котанды, Кочурла, Чемал.

2401. Сапожников В.В. По Алтаю. Томск: Паровая типолитогр. П.И.Макушина, 
1905. 225 с. 

Дневник. Путешествия по Русскому и Монгольскому Алтаю. 
I. Путешествие 1895 г. От Бийска до Телецкого оз. с экскурсией на Катунь. По 

Телецкому оз. Поездка на Алтын-ту. По дол. Чулышмана. От Чулышмана до Чуи,  
с экскурсией на Кызыл-оёк. От Чибита долл. Чуи и Катуни до Котанды. От Котан-
ды до верш. Катуни по р. Курагану. В верш. Катуни. Ледн. Белухи (южный склон).

II. Путешествия 1897, 1898 и 1899 гг. Начало путешествия 1897 г. и основные 
задачи. Попытка проникнуть в истоки Кочурлы и открытие ледн. в истоках Ак-
кема. Ущелье Текелю и пер. в систему Аргута, Тесниной Аргута. Открытие ледн. 
в истоках Иёдыгема. По Тополевке (Карагему) в Чеган-узун. Открытие ледн. в ис-
токах Талдуры. Через Укок к Белой Берели и южным ледн. Белухи. Путешествие 
1898 г. От Котанды в Курайскую степь и Чеган-узун. Открытие леднн. в истоках 
рр. Ак-кола, Кара-ира и Елан-гаша. Пер. через Чуйские белки и путь к истокам 
Катуни близ южных склонов Чуйского хр. Восхождение на седло Белухи в 1898 г. 
Путешествие 1899 г. Открытие ледн. в истоках Кочурлы.

III. Катунь и ее истоки (систематическое описание: рельеф, флора и фауна). 
В.В. Сапожников из введения к книге «Монгольский Алтай в истоках Иртыша  
и Кобдо».

IV. Путешествия 1905–1909 гг. Путешествие 1905 г. По Чуйскому трак-
ту до Кош-Агача. В истоках Чуи, Шиветты и Чеган-бургазы; переход в Мон-
голию. В истоки Цаган-гола; открытие ледн. Потанина и девяти других. На 
Укоке. По Верхней Бухтарме. Экскурсия на Рахмановские ключи. На плоту до 
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Семипалатинска. Путешествие 1906 г. От Бийска до границы. Рр. Суок и Тес-
ная Кобдо. Оз. Как-куль. Верхнее Кобдоское оз. В истоках Аксу; открытие 
ледн. Козлова. В области истоков Нижне-Кобдоского оз. Оз. Даингол. Кулагаш  
и Саксай. Истоки Тал-нора и Бзау-куля. Делюн и Теректы. Г. Кобдо. В истоках  
р. Урунгу. Ку-Иртыс. Кара-Иртыс. Сара-сюмбе. Возвращение в Зайсан. Путеше-
ствие 1908 г. Пустынные степи по Черному Иртышу. Оз. Улюн-гур; решение вопро-
са о соединении Иртыша с Улюнгуром. Сара-сюмбе. Экскурсия на ключи Халаун-
Арасан. От Уй-чилика до оз. Даингол. Разъезд к истокам Синего Иртыша. Разъезд  
в истоки Черного Иртыша. В истоки Черной Кобдо. Р. Ком. Канасское оз. Кабы.

Путешествие 1909 г. Северный исток Монгольского Канаса; открытие крупных 
леднн. в горной группе Табын-богдо-ола. От Укока до Белой Кобдо. В истоках 
Аксу. Разъезд в Южный Канас. На оз. Даингол; открытие ледн. на Мустау. От 
Даингола до Саксая. От Саксай до Хату. Степь Боку-мёрин. Горный увел Мёнгу-
хайрхан. От оз. Джувлу-куль до р. Кемчик. 

V. Систематическое описание Монгольского Алтая (рельеф, флора и фауна).

2402. [Сафьянов Г.П.] Эпизод из странствий по Монголии: (Дневник г. Са-
фьянова). [Передан Г.Н. Потаниным] // Восточное обозрение (газета). СПб., 1883.  
№ 7. 17 февр. С. 10 –11; № 8. 24 февр. С. 9–11.

Путевые записки. Экспедиция в авг. – сент. 1872 г. из Минусинска через Мон-
голию в Иркутск для поиска скотопрогонного тракта. Маршрут, описание пути, 
его трудности и непригодность.

2403. Свербеев Н.Д. Поездка из Якутска на Учурскую ярмарку: (Письмо  
к редактору) // Москов. вед. (газета). 1852. № 111. 15 сент. С. 1147–1148; № 112.  
16 сент. С. 1157–1158.

Путевые записки. Поездка в мае 1852 г. из Якутска по Аянскому тракту. Опи-
сание природы. Наблюдения этногр. характера. Описание ярмарки: предметы ме-
новой торговли, соотношение цен.

2404. Свербеев Н.Д. Сибирские письма. Письмо первое: (Проезд с Учурской 
ярмонки до Удского острога. Удский острог. Население его. Несколько слов о тор-
говле края) // Вестн. ИРГО. 1853. Ч. 8. Кн. 4. С. 95–109.

Дневник. Путевые эпизоды и описание природы. Удский острог. Образ жизни, 
занятия русского и аборигенного населения. Тунгусы (эвенки).

2405. Свербеев Н.Д. Описание плавания по реке Амуру экспедиции генерал-
губернатора Восточной Сибири в 1854 г. // ЗСО РГО. 1857. Кн. 3. С. 1–78 (путевые 
записки: С. 25–78).

Путевые записки. Ист. справка об освоении в XVII–XIX вв. бассейна Амура. 
Подневное описание плавания. Природа, походный быт. Местность. Встречи с ки-
тайцами. Быт, культура, торговля, праздники аборигенов.

2406. Сгибнев А.С. Амурская экспедиция 1854 года: (Рассказ очевидца) // 
ДНР. 1878. № 11. С. 214–234; № 12. С. 309–323.

Путевые записки. Ист. прошлое Амурского края. Исследование бассейна Шил-
ки и Аргуни. Строительство парохода «Аргунь» для экспедиции под начальством 
ген.-губ. Н.Н. Муравьева. Ссыльнокаторжные, петрашевцы, заводское общество. 
Первые амурские сплавы. Состав экспедиции. Посещение развалин Албазина. 
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Знакомство с прибрежными селениями аборигенов. Прибытие парохода в Мари-
инский и Николаевский посты. Условия плавания в Амурском лимане. Этногр. 
наблюдения. Результаты экспедиции. Сплав 1858 г. Ход русско-китайских пере-
говоров 1858 г. и заключение Айгунского договора.

2407. Седов я.И. По городам Сибири на аэроплане // ВВозд. 1911. № 17.  
С. 26–28. 

Очерк / путевой очерк. 1910–1911 гг. Начало летной деятельности. Публичные 
полеты в городах Сибири и Дальнего Востока по заданию газеты «Новая жизнь». 
Переделка спортивного аэроплана «Фарман» в военный. 

2408. Сельский И.С. Описание дороги от Якутска до Среднеколымска // ЗСО 
РГО. СПб. 1856. Кн. I. С. 85–108.

Записки. 1850-е гг. Состояние пути в разные времена года. Способы езды, ноч-
леги. Подробное описание местности, указание расстояний. Бегло о Верхоянске, 
Зашиверске, Среднеколымске. Быт якутов. 

2409. Сельский И.С. Путь до Культука по направлению в Тункинский край // 
ЗСО ИРГО. 1867. Кн. 9/10. С. 527–555.

Путевой очерк. 1860-е гг. Путешествие из Иркутска по Кругобайкальскому 
тракту. Дол. р. Иркут. Селение Култук и его окрест. Плавание по Байкалу. Р. Слю-
дянка. Природные богатства края.

2410. Семека Г.А. Четыреста верст в челноке по реке Бие: (Из путешествия по 
Алтайскому горному хребту) // ЖР. 1901. Т. 1. № 16. С. 245–250.

Путевые очерки. Июль – авг. 1900 г. Телецкое оз. Плавание по р. Бие до Бийска 
Томской губ. Устройство челнока. Характер местности. Теленгетское и русское 
население края.

2411. Семенов Б.С. Енисейские остяки: (Путевые впечатления) // СибР. 1919. 
№ 5. С. 93–103.

Путевые заметки. 1910-е гг. Плавание на лодке по Енисею от пос. Алинско-
го до Енисейска. С. Сумароково. Ханты (остяки): жилище, одежда, пища, нравы, 
обычаи, занятия, религиозные верования, болезни.

2412. [Семёнов Вл.] На Дальнем Востоке: (Очерки и рассказы Вл. Семёнова). 
СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1901. 265 с. Рец. [В.П.] На Дальнем Востоке: (Очерки  
и рассказы Вл. Семёнова). СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1901 // ИВ. 1901. Т. 85. С. 689–690. 

Очерки. Впечатления от дальневосточной службы. Природа, отношение рус-
ских матросов и офицеров к китайцам и японцам. Быт и праздники на русских 
кораблях у берегов Японии. Путешествие во время стоянки в Суэце на Моисеев 
источник по аравийской пустыне. 

2413. [Семёнов Д.] Отечествоведение. Россия по рассказам и ученым иссле-
дованиям: (Россия по рассказам путешественников и учен. исследованиям: Учеб. 
пособие для учащихся). СПб.; М., 1864–1887. Вып. 4. Восток и Запад. СПб.: Изд. 
Вольфа, 1866. 232 с. (Составил Д.Д. Семенов)

Очерки. Общественный уклад, образ жизни и особенности быта различных на-
родов. Сибирская тундра и тайга. Якутск, Кяхта, Туркестан, Ура-Тюбе (Щукин, 
Раев, Врангель). Западные края – Белоруссия, Беловежье, Польша. 
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2414. [Серафим] По дацанам и улусам хоринских бурят: (Из миссионерских 
записок иеромонаха Серафима) // ПрБ. 1902. Т. 1. № 8. С. 354–359; Т. 2. № 10;  
С. 60–66; № 11. С. 105–115; № 12. С. 160–166; № 13. С. 215–223.

Путевые очерки. 18 – 30 июня 1901 г. Приезд в Читу слушателя миссионерских 
курсов Казанской духовной академии Д. Цедрика. Поездка по улусам Хоринской 
степной думы с целью изучения религии, нравов и быта бурят. Посещение Хон-
дунского, Чесановского и других дацанов. Знакомство с ламами. Поездка к роди-
телям свящ. И. Виноградова в улус на р. Сунхаре. Положение крещеных бурят.

2415. Сергий [Петров С.А.] Записки Шульбинского миссионера иеромонаха 
Сергия за 1893 год // ТомскЕВ. 1894. № 12. С. 8–28.

Отчет. Ист. сведения о Шульбе. Поведение киргизов. Миссионерская дея-
тельность. Съезд Киргизской миссии 28 дек. в Шульбе. Съезд Алтайской миссии 
в янв. в Бийске. Встреча с преосвященным Макарием. Особенности местных на-
званий. Присутствие на съезде арчалинских киргизов.

2416. Сергий. На Южном Сахалине: (Из путевых заметок) // ПрБ. 1914. № 1. 
С. 115–142; № 2. С. 168–212; № 3. С. 208–235; № 4. С. 207–219; № 5/6. С. 208–220; 
№ 7/8. С. 245–268. То же. Отд. отт.: М., 1914.

Путевые заметки. Авг. 1909 г., май 1910 г. – сент. 1911 г. Поездки по горо-
дам и селениям Южного Сахалина. Встречи и беседы с местными жителями. Их 
образ жизни и занятия. Потребность в школах, священниках, храмах. Кладбища. 
Хлопоты о возвращении Японией православных церковных зданий и церковной 
утвари. Пути сообщения между Японией и Южным Сахалином, а также на самом 
острове. Оотомари (Корсаковский пост), Тоёхара (Владимировка).

2417. Сиденснер А.К. Экспедиция Мин. путей сообщения на водораздел Оби 
и Енисея // Изв. ИРГО. 1878. № 3. С. 205–256.

Путевые очерки. Природа, гидрография водораздела Оби и Иртыша. Трудно-
сти пути.

2418. Сидонский А. Поездка Преосвященнейшего Макария, епископа Томско-
го и Семипалатинского, в Нарымский край для обозрения церквей и посещения 
инородцев, живущих по р. Кети до Обь-Енисейского канала, в июле – августе 1891 
года // ТомскЕВ. 1891. № 17. С. 3–8; № 18. С. 1–6; № 19. С. 5–12; № 21. С. 15–20; 
1892. № 2. С. 19–21; № 9. С. 14– 22; № 11. С. 16–22; № 12. С. 19–28; № 14. С. 8–23.

Путевые записки. 25 июля – 9 авг. 1891 г. Маршрут поездки: сс. Иштан, Кол-
пашево, Тогурское, Кетское, Кетное (Максимкин Яр), д. Панова, стоянки остя-
ков (хантов), станы рабочих золотых промыслов Весёлый, Красный Яр, Ильин-
ский. Описание местности. Рр. Иштан, Томь, Обь, Кеть, Озёрная, Язевая, Обь-
Енисейский кан. Церкви, школы, священно- и церковнослужители, их деятель-
ность и быт. Встречи с местным населением, церковные службы, проповеди  
и беседы, в том числе о необходимости учить детей. Крестьяне, рабочие золотых 
промыслов, остяки, их быт, отношение к религии.

2419. Сизой А. С Амура // ПрИЕВ. 1869. № 19. С. 237–242; № 20. С. 246–249.
Отчет / путевые записки. Посещение еп. Камчатским Вениамином Черемхов-

ского, Ивановского и Александровского приходов (по р. Зее и ее притокам) с 3 по 
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9 февр. 1869 г. Изменения, произошедшие за восемь лет, с начала освоения рус-
скими этих территорий. Характеристика селений по вероисповеданию жителей, 
их местожительству до переселения, количеству душ, дворов. Местность. Коли-
чество верст между селениями. Место слияния Зеи и Амура. Архиерейский дом  
и монастырь. Деятельность владыки.

2420. Сизой И. Миссионерская поездка Преосвященнейшего Макария, епи-
скопа Киренского, в Приленский край в августе месяце 1885 года // ПрИЕВ. 1885. 
№ 44. С. 529–531.

Отчет. Пребывание в Бирюльском, Заложном, Ангинском и отбытие в Ир-
кутск. Посещение еп. Макарием миссионерских станов, приходских храмов, кре-
щение бурят, посещение купцов Сапожниковых и родительского дома митр. Ин-
нокентия.

2421. Сизой И. Поездка к тунгусам Тутурской управы Верхоленского округа: 
(Очерк) // ПрИЕВ. 1887. № 44. С. 403–406.

Очерк / путевые записки. Поездка в июле – авг. 1877 г. через Тутыру в Дорофе-
евский и Догарский наслеги для исполнения треб и собеседований с тунгусами. 
Трудности дороги, быт тунгусов.

2422. Сизой И. У орочен // ПрИЕВ. 1895. № 24. С. 609–610.
Отчет. Поездка в июле 1895 г. в р-н Горбичевского золотого промысла в Нер-

чинском округе для собеседований с тунгусами, совершения треб и служения мо-
лебна с водосвятием свт. Николаю.

2423. Сизой м. Путешествие Преосвященнейшего Вениамина, епископа Ир-
кутского и Нерчинского по епархии // ПрИЕВ. 1874. № 24. С. 317–320.

Отчет. Отправление служб, ревизии церквей в Куде, Котах, Оеке, Куяде, Ту-
гутуе, Харате, Ользонах, Хоготе, Манзурке, Качуге, Ангинском с 14 по 22 мая. 
Посещение завода Голдобина. Пребывание в Верхоленске 22–23 мая.

2424. Сильницкий А.И. Поездка в Камчатку и на р. Анадырь: (Личные впе-
чатления) // ЗПрО ИРГО. Т. 2. Вып. 3. Хабаровск: Тип. канцелярии приамурского 
генерал-губернатора, 1897. 48 с.

Путевые впечатления. Очерк по впечатлениям служебной командировки из 
Владивостока в Петропавловск летом 1886 г. Петропавловск, устье р. Анадырь  
и Анадырский лиман. Состояние торговли, быт и нравы жителей Петропавловска. 
История Камчатки. 

2425. Сильницкий А.И. Поездки в северные округи Приморского области // 
ЗПрО ИРГО. Т. 6. Вып.1. Хабаровск: Тип. канцелярии приамурского генерал-гу-
бернатора, 1902. 185 с.

Путевые очерки. Очерки поездки 1901 г.: путь от Владивостока до Петропав-
ловска, рыбные промыслы, извержение Авачинской сопки, Камчатский паровой 
рыбообделочный завод, лососевый промысел, сухопутное путешествие по Кам-
чатке, быт жителей Гижигинского края, Охотского края.
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2426. [Синьковский Ф.] Записки алтайского миссионера Черно-Ануйского 
отделения священника Филарета Синьковского за 1876 год // Мис. 1877. № 23.  
С. 184–188; № 24. С. 191–195; № 25. С. 199–203; № 26. С. 207–209; № 27.  
С. 216–218; № 28. С. 223–227. То же. Записки алтайского миссионера Черно-
Ануйского отделения священника Филарета Синьковского за 1876, 77, 78, 79, 80  
и 81 годы. М., 1883. С. 3–44.

Путевые записки. Окт. 1875 г. – 1876 гг. Поездка в 1875 г. в Москву и назначе-
ние на Алтай. Приезд в Улалу, деятельность в Улале и ее окрест. Поездки по ста-
нам отделения. Знакомство с дьяконом М.В. Чевалковым. Описание местности. 
Природа, население. Учитель Я. Кумандин. Миссионерская деятельность.

2427. [Синьковский Ф.] Записки алтайского миссионера Черно-Ануйского 
отделения священника Филарета Синьковского за 1877 год // Мис. 1878. № 28.  
С. 220–222; № 29. С. 228–231; № 30. С. 235–238; № 31. С. 243–244; № 32.  
С. 252–254. То же. Записки алтайского миссионера Черно-Ануйского отделения 
священника Филарета Синьковского за 1876, 77, 78, 79, 80 и 81 годы. М., 1883.  
С. 45–72.

Путевые записки. Миссионерская деятельность в Улалинском отделении, по-
сещения селений, мед. помощь населению. Переезд в мае в Черно-Ануйское от-
деление. Миссионерская деятельность. Описание местности, селений. Нравы  
и обычаи жителей, их отношения с русскими. Религиозные представления.

2428. [Синьковский Ф.] Записки алтайского миссионера Черно-Ануйского от-
деления священника Филарета Синьковского за 1878 год // Ст. 1880. Т. 2. Кн. 6/7. 
С. 263–270. То же. Записки алтайского миссионера Черно-Ануйского отделения 
священника Филарета Синьковского за 1876, 77, 78, 79, 80 и 81 годы. М., 1883.  
С. 72–98.

Путевые записки. Миссионерская деятельность, успехи и трудности. Отноше-
ние к миссии новокрещеных и русских. Советы М.В. Чевалкова. Открытие школ. 
Поездки по отделению, встречи и беседы с алтайцами. Быт и нравы местного на-
селения.

2429. [Синьковский Ф.] Записки алтайского миссионера Черно-Ануйского от-
деления священника Филарета Синьковского за 1879 год // Ст. 1880. Т. 2. Кн. 6/7. 
С. 270–288. То же. Записки алтайского миссионера Черно-Ануйского отделения 
священника Филарета Синьковского за 1876, 77, 78, 79, 80 и 81 годы. М., 1883.  
С. 98–123.

Путевые записки. Миссионерская деятельность, успехи и трудности. Поездки 
по отделению, встречи и беседы с алтайцами и русскими, в том числе старооб-
рядцами. Деятельность школ. Посещение губернатором школы в Черном Ануе.

2430. [Синьковский Ф.] Записки алтайского миссионера Черно-Ануйского от-
деления священника Филарета Синьковского за 1880 год // ТомскЕВ. 1882. № 1. 
С. 13–15; № 2. С. 47–50; № 3. С. 71–73; № 4. С. 99–102; № 5. С. 121–132; № 6.  
С. 156– 158; № 7. С. 186–189; № 8. С. 215–216; № 9. С. 236–242; № 10. С. 269–274. 
То же. Записки алтайского миссионера Черно-Ануйского отделения священника 
Филарета Синьковского за 1876, 77, 78, 79, 80 и 81 годы. М., 1883. С. 123–140.

Путевые записки. Миссионерская деятельность, успехи и трудности. Поездки 
по отделению, встречи и беседы с алтайцами и русскими, в том числе старообряд-
цами. Собрание миссионеров в Улале. Быт и нравы местного населения. Приезд 
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еп. Бийского Владимира (И.С. Петрова), поездки с ним по отделению. Болезнь 
автора. Поездки в Бийск, Майму и Улалу.

2431. [Синьковский Ф.] Записки алтайского миссионера Черно-Ануйско-
го отделения священника Филарета Синьковского за 1881 год // ТомскЕВ. 1882.  
№ 11. С. 305–310; № 12. С. 338– 341; № 13. С. 369–374. То же. Записки алтайского 
миссионера Черно-Ануйского отделения священника Филарета Синьковского за 
1876, 77, 78, 79, 80 и 81 годы. М., 1883. С. 140–157.

Путевые записки. Миссионерская деятельность, успехи и трудности. Поездки 
по отделению, встречи и беседы с алтайцами и русскими, в том числе старообряд-
цами. Быт и нравы местного населения. Вредное влияние переселенцев. Реакция 
на сведения об убийстве Александра II. Торжественная встреча и сопровождение 
иконы св. Пантелеймона.

2432. Синявин Л. Записки Якутского миссионера // ПрБ. 1911. Т. 1. № 11.  
С. 502–505; № 12. С. 532–547; Т. 2. № 13. С. 24–28; № 14. С. 56–62; № 15.  
С. 101–106; № 16. С. 135–143; № 17. С. 191–197.

Путевые записки. 27 марта – 1 сент. 1910 г. Весенние и летние поездки из  
г. Средне-Колымска в Менектях, вверх и вниз по р. Колыме, в сс. Походское, Пан-
телеиху, Сухарное, по тундре до Нижнеколымска. Средства передвижения. Поход-
ное снаряжение миссионеров. Посещения чукотских и эвенкийских (тунгусских) 
стойбищ. Церковные службы. Быт, жилища. Весенний праздник чукчей. Оказание 
автором врачебной помощи. Поездка к Ледовитому океану. Бухх. Аспидная, Ам-
барчик. Развалины казарм у бух. Шарауровской. Лаптевский маяк – башня.

2433. [Синявин Л.] Дневник миссионера Сен-Кельского стана Чукотской мис-
сии священника Леонида Синявина: а) за 1911 г. по 26 апр. 1912 г.; б) с 27 апр. по 
28 мая и в) с 10 нояб. 1912 г // ПрБ. 1913. № 10. С. 307–312; № 11/12. С. 329–343; 
№ 13/14. С. 384–390; № 15/16. С. 440–452.

Путевые дневники. Голод у чукчей на Шалагском м. Поездки для совершения 
церковных треб по Нижнеколымскому участку Колымского округа. Последствия 
эпидемии оспы 1884 г. Прививки оспы в поселениях Корлуково, Дулба. Летние по-
ездки вместе с чукчами по тундре вдоль рр. Алазеи и Чукочьей. Образ жизни: стой-
бища чукчей, ловля оленей, перекочевка, жилища. Торговые связи с русскими. 

2434. Скалозубов Н.Л. От Тобольска до Обдорска: (Из путевого журнала) // 
ЕТГМ. 1906. № 16. Отд. 2. С. 1–18. То же. Отд. отт.: Тобольск, 1907. 

Путевой дневник. 23 нояб. – 6 дек. 1896 г. Поездка из Тобольска по Березов-
скому и Сургутскому округам. Придорожные селения. Ярмарка в Обдорске. Ры-
бопромышленник А.И. Туполев. Русские, ненцы (самоеды), ханты (остяки): жи-
лище, занятия, торговля.

2435. Скалозубов Н. Впечатления и заметки: (Из поездки в Тобольскую гу-
бернию в 1908 году) // Сибирский вестник (газета). 1909. № 22. С. 3–10; № 23.  
С. 3–16; № 24. С. 3–11. 

Путевые очерки. Поездка с целью осмотра переселенческих пунктов и изуче-
ния жизни переселенцев (ходоков, в том числе католиков) из Средней России. Тю-
мень, Туринск, Тобольск, Ишим, Курган; Ржавчинское зимовье; сс. Табаринское, 
Кошукское, Еланка, Абалак. 
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2436. Скороговоров И. Описание Енисейской губернии: (Из дорожных запи-
сок о Восточной Сибири): (I. Минусинский и Ачинский округи) // ЗСО ИРГО. 
1865. Кн. 8. Отд. 2. С. 1–10.

Путевые записки. 1830-е гг. Путешествие по Енисею по течению реки. Мину-
синский и Ачинский округа. Описание природы, занятий жителей.

2437. Скороговоров И. Описание Енисейской губернии: (Из дорожных за-
писок о Восточной Сибири): (II. Красноярский и Канский округи) // ЗСО ИРГО. 
1865. Кн. 8. Отд. 2. С. 10–32.

Путевые записки. 1830-е гг. Путешествие по Енисею по течению реки. Красно-
ярский и Канский округа. Описание природы, занятий жителей.

2438. Скороговоров И. Описание Енисейской губернии (из дорожных записок 
о Восточной Сибири): (III. Енисейский округ) // ЗСО ИРГО. 1865. Кн. 8. Отд. 2.  
С. 32–73.

Путевые записки. 1830-е гг. Путешествие по Енисею по течению реки. Ени-
сейский округ. Описание природы, занятий жителей.

2439. Скороговоров И. Описание Енисейской губернии: (Из дорожных за-
писок о Восточной Сибири): (IV. О костях допотопных животных в Енисейском 
округе) // ЗСО ИРГО. 1865. Кн. 8. Отд. 2. С. 73–76.

Путевые записки. Сведения и наблюдения о находках вымерших животных  
в Енисейском округе.

2440. Скороговоров И. Описание Енисейской губернии: (Из дорожных запи-
сок о Восточной Сибири) // ЗСО ИРГО. 1865. Кн. 13. Отд. 2. С. 35–57. 

Путевые записки. Естественно-геогр. характеристика Приенисейского края, 
бытовой уклад жителей Енисейской губ. Воспоминания о поездке в нач. 1830-х 
гг. в составе ясачной комиссии в низовья Енисея, до устья р. Дудинки и обратно. 
Течение реки, притоки, описание местности. Горные породы, растительный и жи-
вотный мир. Климат, белые ночи, разлив реки в Енисейске. Туруханск, занятия 
жителей. Жалобы тунгусов (эвенков) на притеснения откупщиков. Ист. сведения 
об изучении побережья Северного Ледовитого океана.

2441. Словцов И.я. Путевые записки, веденные во время поездки в Кокчетав-
ский уезд Акмолинской области в 1878 г. // ЗЗСО ИРГО. 1881. Кн. 3. С. 1–152. То 
же. Туркестанский сборник. 1883. Т. 317.

Путевые записки. Путешествие в северную часть Киргизской степи между 
правым берегом Ишима, выше Акмолинска, и левым берегом Иртыша, выше Се-
мипалатинска. Маршрут от Омска до Петропавловска, метеорол. наблюдения; об-
щий взгляд на северную часть Киргизской степи между правым берегом Ишима 
и левым берегом Иртыша. Зоол. очерк степного пространства между Омском, Пе-
тропавловском, Акмолинском и Атбасаром. Некоторые киргизские названия жи-
вотных. Упоминание о байге в г. Кокчетаве.

2442. Словцов И.я. Дневник и маршрут пути. [Прим. Г. Катанаева] // Словцов 
И.Я. Путевые записки, веденные во время поездки в Кокчетавский уезд Акмолин-
ской области, в 1878 году. Омск, 1897. С. 11–78. (ЗЗСО. 1897. Кн. 21).

Путевой дневник. Июнь – июль 1878 г. Экспедиция в междуречье Ишима и Ир-
тыша. Характер местности, растительность, животный мир. Казахи-скотоводы, их 
хоз-во и образ жизни. Русское, мордовское, татарское земледельческое население. 
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Урожаи. Цены. Петропавловск и Кокчетав. С.-х. выставка и казахский праздник 
байга в Кокчетаве.

2443. Словцов П.А. Письма из Сибири // АВест. 1825. Кн. 2. С. 121–133; Кн. 3. 
С. 190–202; Кн. 4. С. 257–266; Кн. 5. С. 318–332; Кн. 6. С. 391–405; Кн. 7. С. 42–68; 
Кн. 9. С. 183–192; Кн. 10. С. 243–255; Кн. 12. С. 365–370.

Путевой дневник. 1809–1810 гг. Рудники, заводы и фабрики Урала и Алтая: 
Турьинский, Высокогорский, Зыряновский, Змеиногорский рудники; Павдин-
ский, Городоблагодатские, Нижнетагильский, Невьянский, Верхнеиргинский, 
Златоустовский, Горношитский, Екатеринбургский, Змеевский заводы, Колыван-
ская гранильная фабрика. Краткие замечания о состоянии сел. хоз-ва, торговли, 
ремеслах. Бегло о достопримечательностях Усть-Каменогорской и Бухтарминской 
крепп. Природа по пути следования, дорожные впечатления.

2444. Словцов П.А. Письма из Сибири 1826 года. М.: Тип. С. Селивановского, 
1828. 112 с. То же. МТ. 1826. Ч. 11. № 17; 1827. Ч. 15. № 11–12 [С сокр.].

Путевой дневник. Бегло об Иркутске, Енисейске, Тобольске, Березове, Тюме-
ни. Суконное, полотняное, стеклянное производство Тельминской фабрики (тех-
ническое оснащение, выработка, качество изделий, штат). Сведения о составе на-
селения: русских, ханты, манси, ненцах, якутах и их образе жизни. Замечания  
о земледелии, пром-сти, торговле, ремеслах, образовании. Табель сибирских 
учебных заведений. Природа и ист. сведения.

2445. Словцов П. Прогулки вокруг Тобольска в 1830 году. М.: Тип. Семена 
Селивановского, 1834. 223 с. 

Путевые очерки. Конные и пешие прогулки автора, очерки быта и природы, 
окрест. Тобольска в 1830 гг. Савино, Медянки Татарские. С. Кугаевское, Иванов-
ское, развалины Куткинской заимки.

2446. Слонов И.А. В стране наших союзников // ИВ. 1915. Т. 139. № 2.  
С. 607–636; № 3. С. 940–966. 

Путевые очерки. 1913 г. Путь поездом от Москвы до Владивостока. Дорожные 
впечатления. Плавание на пароходе «Рязань» из Владивостока в Нагасаки.

2447. Слюнин Н.В. Среди чукчей // Зем. 1895. Т. 2. Кн. 4. С. 1–46. То же. Отд. 
отт.: М., 1896. 46 с.

Путевые записки. Поездка в 1892 г. на Дальний Восток. Облик, одежда, жи-
лища, утварь, пища, занятия, болезни, обычаи, нравы, религиозные верования 
анадырских чукчей. Шаманы. Сведения ист. характера. Заметки о языке, записи 
отдельных слов.

2448. [Смарагд] Записки Алтайской духовной миссии Урсульского стана мис-
сионера иеромонаха Смарагда, за 1861-й г. // ДЧ. 1862. Ч. 2. № 6. С. 136–160.

Дневник. Миссионерская деятельность и ее результаты. Быт и занятия мест-
ного населения. Поездки в Кебезень, Улалу, Томск, по округу. Переезд в Урсуль-
ское отделение миссии. Трудности пути. Судьбы отдельных новокрещеных. Еп. 
томский Парфений (П.Т. Попов), протоиерей С.В. Ландышев, иером. Макарий  
(М.А. Невский). Благотворительные пожертвования алтайских купцов. Лечение 
больных гомеопатическими средствами.
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2449. [Смарагд] Записки Алтайской духовной миссии Урсульского стана мис-
сионера иеромонаха Смарагда, за 1864-й г. // ДЧ. 1865. Ч. 3. № 12. С. 154–166. То 
же. ПрБ. 1912. Т. 1. № 2. С. 81–84 (отрывок, под назв.: Из записок Урсульского 
миссионера Алтайской духовной миссии иеромонаха Смарагда, за 1864 год).

Дневник. Миссионерская деятельность и ее результаты. Поездки по округу. Бо-
гослужения. Быт, хоз-во и обычаи местного населения. Судьбы отдельных ново-
крещеных. Пожертвования в пользу Бийского приходского училища его почетного 
блюстителя купца В.А. Гилева. Закладка церкви на р. Чуе на средства купцов. 
Чуйская ярмарка.

2450. [Смарагд] Записки Алтайской духовной миссии Урсульского стана мис-
сионера иеромонаха Смарагда, за 1865 г. // ДЧ. 1866. Ч. 2. № 5. С. 1–9.

Дневник. Миссионерская деятельность и ее результаты. Судьбы отдельных но-
вокрещеных. Поездки по округу, в том числе на р. Чую по делам строившейся там 
церкви. Трудности пути, опасности переправы через Чую.

2451. Смиренский Н. Поездка в г. Минусинск Его Преосвященства Преосвя-
щеннейшего Никона, епископа Енисейского и Красноярского с 18 мая по 24 мая 
1914 года // ЕЕВ. 1914. № 12. С. 28–39.

Отчет. Путешествие на пароходе. Погода. Виды. Встреча архипастыря в Ми-
нусинске. Богослужения. Осмотр церквей, кладбища, реального училища, школы, 
приютов, места под устройство будущего женского монастыря. Посещение музея 
Н.М. Мартьянова, читальни, богадельни, опытных полей плодоводства, тюрьмы, 
городской больницы. Выезд в скит в 30-ти верстах от города, его история. Визиты 
в городе. Возвращение.

2452. Смиренский Н. Поездка Преосвященнейшего Никона, епископа Ени-
сейского и Красноярского, в г. Ачинск 9–11 ноября 1915 года // ЕЕВ. 1916. № 1. 
С. 8–12.

Отчет. Заседание Ачинского Комитета о беженцах. Осмотр владыкой места 
для постройки духовного училища, Троицкого собора, склада церковных свечей, 
приюта, посещение городского училища, соединенного собрания общественных 
организаций. Впечатления о месте и жителях.

2453. Смирнова Л. Путешествие учеников школ – Кударинской министерской, 
Полкановской и Унгуркуйской церковно-приходских – в Чикойскую Иоанно-
Предтеченскую обитель 1896 г. от 4 до 11 июня // ПрИЕВ. 1896. № 16. С. 395–406.

Путевые записки. Передвижение примерно 130-ти человек, учеников и взрос-
лых, на 26-ти телегах с песнопениями через Кудару, Хомигодай, Урлук до Чикой-
ского монастыря и обратно. Местность, порядок передвижения, встречи с жителя-
ми селений, особенности зданий и устройства монастыря.

2454. [Смольянников В.] Выписка из дневника тюдралинского учителя Васи-
лия Смольянникова // ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 40. 2 л. 

Дневник. Поездка в с. Усть-Кан по просьбе миссионера для приготовления ал-
тайских калмыков к крещению, их обучение; поездка за хлебом в степь из-за его 
дефицита и дороговизны в горах. Недостаточное усердие русских прихожан.



362

Часть I. Российская империя

2455. [Смольянников И.] Записка Улалинского отделения Алтайской миссии 
миссионера священника Иоанна Смольянникова за 1858, 1859 гг. // ДЧ. 1860. Ч. 2. 
№ 6. С. 239–244; 1861. Ч. 1. № 3. С. 408–430.

Дневник. Служба в миссии с 1858 г. Миссионерская деятельность в Улале  
и окрест. Поездки в Кебезенское отделение миссии и другие места. Оз. Телецкое.

2456. [Смольянников И.] Записка Алтайской духовной миссии, Улалинского 
отделения, миссионера священника Иоанна Смольянникова за 1860-й и 1861-й 
годы // ДЧ. 1862. Ч. 2. № 7. С. 269–286.

Дневник. Миссионерская деятельность. Поездки по отделению и в г. Бийск. 
Конфликты с некрещеными. Приобщение новокрещеных к земледелию, матери-
альная помощь миссии и благотворителей. Обычаи и нравы алтайцев, их отноше-
ние к религии.

2457. Снарский А.Т. На Дальний Восток и обратно: (Путевые очерки) // Н-ва. 
1897. № 4. Стб. 771–795; № 5. Стб. 39–63; № 6. Стб. 290–315; № 7. Стб. 515–535; 
№ 8. Стб. 727–755; № 9. Стб. 75 1. То же. Мои досуги: (Путевые очерки и расска-
зы). СПб., 1907. С. 1–172 (о Сибири: C. 92–113).

Путевые записки. Прибытие на пароходе «Воронеж» из Одессы во Владиво-
сток. Панорама города, климат, местные газеты. Быт местных офицеров и чинов-
ников. Поездка из Владивостока до ст. Иман Уссурийской ж. д.

2458. Соколов А. Из дневника Ханды-батько // ТобЕВ. 1910. № 11. С. 251–257. 
То же. ПрБ. 1910. Т. 2. № 12. 

Путевые дневники. 9 нояб. – 6 дек. 1909 г. Объезд поселений хантов (остяков) 
по р. Казыму, Мозыму и Моиму. Совершение церковных треб. Религиозно-нрав-
ственная характеристика населения. Культ медведя.

2459. Соколов Д. В царстве кэты: (Из путевых впечатлений на Дальнем Вос-
токе) // ВСв. 1910. № 26. С. 460–463; № 27. С. 482–483; № 28. С. 499–500.

Путевые записки. 1908 г. Природные условия в р-не р. Амур и Амурского ли-
мана. Судоходство. Рыбные ресурсы края. Николаевский рыбопромышленный 
район. Конкуренция яп. рыбопромышленности. Перспективы развития края.

2460. Соколов К.П. Дневник миссионера священника Константина Соколо-
ва  // МоскЦВ. 1881. № 2. С. 23–26; № 3. С. 37–40.

Дневник. 8 июня 1878 г. – сент. 1879 г. Регулярные записи. Поездки по отде-
лению (Алтай). Проповеди, беседы, их содержание. Обычаи, обряды, верования 
алтайских калмыков. Сопротивление зайсанов (родовых старейшин) и богачей 
влиянию миссии. Миссионерская деятельность и ее результаты. Обучение детей.

2461. Соколов К.П. Записки миссионера Урсульского отделения Алтайской ду-
ховной миссии, за 1881 год // МоскЦВ. 1882. № 18. С. 243–244; № 19. С. 255–259.

Дневник. Март – июль 1881 г. Миссионерская деятельность и ее результаты. 
Поездки по отделению. Трудности пути. Поездки в Кош-Агач, история и совре-
менное состояние города. Миссионерский съезд. Конфликты с дунганами.
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2462. Соколов К.П. Из записок урсульского миссионера священника Констан-
тина Соколова за 1886 год // ТомскЕВ. 1887. № 22. С. 18–20. 

Путевые записки. Поездки по миссионерскому стану. Трудности пути по 
горным тропам. Кочевья алтайских калмыков по рр. Урсул, Чуя и др. Предания  
и легенды калмыков. Кош-Агач. Основание Чуйского стана.

2463. Соколов К.П. Записка миссионера Урсульского отделения Алтайской 
духовной миссии священника Соколова за 1888 год // ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1.  
Д. 36. 6 л. То же (в сокр. виде): МоскЦВ. 1889. № 5. С. 71–73.

Путевые записки. Отчет о миссионерской деятельности. Поездки по Алтаю. 
Трудности пути. Красоты природы. Дорожные эпизоды. Взаимоотношения або-
ригенов, их отношения с русскими переселенцами. Обычаи, верования, обряды 
алтайцев.

2464. Соколов К.П. Из записок миссионера Урсульского отделения Алтайской 
миссии за 1888-й год // ТомскЕВ. 1889. № 14. С. 10–17. То же. МоскЦВ. 1889.  
№ 10. С. 516–518 (под загл.: Из дневника путешествий Урсульского миссионера 
за 1888 год).

Путевые записки. Отрывки из путевого дневника. Трудности и опасности по-
ездок. Дорожные эпизоды. Миссионерская деятельность. Судьбы отдельных но-
вокрещеных.

2465. Соколов К.П. Из записок миссионера Урсульского отделения Алтайской 
миссии за 1889-й год // ТомскЕВ. 1890. № 12. С. 16–20.

Путевые записки. Воспоминания о скончавшихся миссионерах – свящ. Те-
рентии Ковязине и иером. Леониде (Рыбкине). Рассуждения о трудностях мис-
сионерской деятельности, типичные эпизоды. Поездка в селение Усть-Карагем, 
трудности пути, успехи новокрещеных жителей села. Поездка в Кош-Агач и воз-
вращение в Онгудай.

2466. Соколов К.П. Из записок миссионера Урсульского отделения Алтайской 
духовной миссии за 1891 год // ТомскЕВ. 1891. № 20. С. 12–23.

Путевые записки. Поездки по стойбищам алтайских калмыков. Миссионер-
ская деятельность и ее результаты. Отношение к православию разных групп не-
крещеных калмыков. Болезнь и смерть богача П. Моткочокова.

2467. Соколов м. Памятная страница из жизни в Туруханском краю: (Из вос-
поминаний учителя) // ЕЕВ. 1915. № 13/14. С. 77–83.

Воспоминания. Работа учителем с 1901 г. в с. Маторское Минусинского уезда, 
трудности, холод. Легкие условия жизни и работы в Канске. Служба катехизато-
ром и учителем детей инородцев в Туруханском крае. Полярная ночь. Дорога по 
тундре. Самоеды, их одежда, обычаи, чумы. Помещения для учебы. Обучение де-
тей тунгусов в Ессейском приходе. Олени. Трудности дороги от Ессейского при-
хода до Туруханска.

2468. [Соколов П.] Записки священника Павла Соколова, сопутствовавшего Его 
Преосвященству, Преосвященнейшему Макарию, епископу Томскому и Семипала-
тинскому, в поездку его в июне и июле месяцах 1892 года по обозрению церквей 
Нарымского края // ТомскЕВ. 1893. № 2. С. 5–13; № 3. С. 7–15; № 6. С. 1–7.

Путевые записки. 23 июня – 10 июля 1892 г. Поездка еп. Макария (М.А. Невско-
го) с сопровождением на пароходах по течению р. Кеть и в р-н Обь-Енисейского 
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кан., в сс. Тогурское, Кетское, Молчановское, дд. Панову, Колпашеву и станы ра-
бочих на строительстве канала. Природа, половодье на Кети. Остановки, встречи 
с местными жителями – русскими и остяками (хантами), беседы с ними, бого-
служения, проповеди. Беседы с учениками церковно-приходских школ, экзамены 
для них. Состояние церквей, школ. Отношение жителей к религии, их быт, облик. 
Служащие администрации канала инженер С.А. Жбиковский и начальник работ 
Б.А. Аминов, рабочие.

2469. Соколовский Т.П. Путевые заметки от Москвы до Бийска (Томской гу-
бернии) // Мис. 1874. № 8. С. 88–92.

Путевые записки. 6 окт. 1873 г. – 25 янв. 1874 г. Краткие заметки. Природные 
условия, города, средства передвижения. Попутчики, дорожные встречи и беседы. 
Приезд в Улалу.

2470. Соколовский Т.П. Путевые заметки от г. Бийска до Улалы // Мис. 1874. № 9. 
С. 97–99.
Путевые записки. Бийск. Дорога до Улалы. Природа, климат. Начальник Ал-

тайской духовной миссии архим. Владимир (И.С. Петров). Миссионерское учили-
ще. Богослужения. Женская монашеская община.

2471. Соколовский Т.П. Записки миссионера Алтайской миссии // Мис. 1876. № 5. 
С. 38–40; № 6. С. 45–48; № 7. С. 58–60.
Путевые записки. 19 марта – июнь 1874 г. Поездка в Чемал вместе с архим. 

Владимиром (И.С. Петровым) и дьяконом Чевалковым. Дорога. Природа. Лунное 
затмение. Миссионерские беседы в селениях. Обычаи и верования местных жите-
лей, их образ жизни. Миссионер И. Смольянников, его образ жизни.

2472. Соколовский Т.П. Записки алтайского миссионера, иеромонаха Ти-
хона за 1876–1877 гг. // Мис. 1878. № 18. С. 140–142; № 19. С. 147–150; № 20.  
С. 156–158; № 21. С. 164–166.

Путевые записки. 1 янв. 1876 г. – 14 нояб. 1877 г. Образ жизни, нравы, религи-
озные чувства жителей Черно-Ануйского отделения Алтайской миссии. Путеше-
ствие в Бухтарму. Переезд в Каргинское отделение. Поездка с архим. Владимиром 
(И.С. Петровым) в Усть-Башкоус для освящения церкви. Природные условия. Се-
ления. Встречи с другими миссионерами. Миссионерская деятельность и ее ре-
зультаты. Миссионерские школы, учителя.

2473. Сокольников Н. Жены и дети духоборов: (Путевые заметки) // Восточ-
ное обозрение (газета). Иркутск, 1899. №№ 89, 114, 219, 221, 224, 264, 266.

Путевые записки. Путешествие по Сибири через Томск до Якутска с партией 
жен и детей сосланных духоборов. Воспоминания об учебе в Томском ун-те. Быт. 
Отношение к духоборам представителей местных властей, купечества, интелли-
генции. Значение писем Л.Н. Толстого с просьбами о помощи духоборам. Впечат-
ления от местности.
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2474. Солодчин м. Некоторые сведения о посещении церквей и инородче-
ских улусов Преосвященными Тихоном, епископом Енисейским и Красноярским,  
и Макарием, епископом Бийским, начальником Алтайской миссии, в августе ме-
сяце 1887 года // ЕЕВ. 1887. № 19/20. С. 237–248.

Отчет / путевые записки. Встреча архипастырей в с. Таштып, совместное пу-
тешествие по Ачинскому и Минусинскому округам. Деятельность архипастырей. 
Сходство местных наречий с шорским языком. Школа в Усть-Эси. Солнечное зат-
мение, наблюдаемое в улусе Усть-Биджа.

2475. Солодчин м.В. Поездка Его Преосвященства, Преосвященнейшего Ти-
хона, епископа Енисейского и Красноярского, в Туруханский край для обозрения 
церквей // ЕЕВ. 1890. № 21. С. 347–362; № 22. С. 363–371; № 23. С. 383–398;  
№ 24. С. 414–430.

Путевые записки. Поездка в свите еп. Тихона (М.М. Троицкого-Денебина) по 
Енисею. Местность. Природа. Трудности путешествия. Дорожные эпизоды. Оста-
новки. Селения, Енисейск, Туруханск. Туруханский монастырь. Достопримеча-
тельности. Природа. Церкви, священники, школы, прихожане. Крестьяне и абори-
гены, их быт, религиозные представления. Беседы, поучения, службы, экзамены 
для учеников.

2476. Солодчин м.В. Поездка Его Преосвященства, Преосвященнейшего Ти-
хона, епископа Енисейского и Красноярского, в Ангарский край для обозрения 
церквей // ЕЕВ. 1891. № 21/22. С. 301–313; № 23. С. 324–334; № 24. С. 338–355.

Путевые записки. Путешествие. Местность. Природа. Трудности путеше-
ствия. Дорожные эпизоды. Остановки в пути, церкви, иконы, службы, беседы со 
священниками и прихожанами.

2477. Сотников И. Путешествие учеников церковно-приходской школы на по-
клонение мощам св. Иннокентия // ПрИЕВ. 1890. № 17. С. 6–8.

Заметка. Сборы в дорогу и пребывание в Вознесенском монастыре 5–6 февр. 
1890 г. свящ. Усть-Балейской Николаевской церкви и учеников церковно-приход-
ской школы.

2478. Софроний [Арефьев И.А.] К Святителю Иоанну Тобольскому: (Дневник 
паломника) // ПрИЕВ. 1916. № 15. С. 488–498; № 16. С. 525–532; № 17. С. 555–562;  
№ 18. С. 599–603; № 19. С. 635–638; № 20. С. 669–676; № 21. 710–719; № 22.  
С. 761–769; № 23–24. С. 802–808; 1917. № 1. С. 16–20; № 2. С. 56–60; № 3.  
С. 96–104; № 4. С. 142–148; № 5–6. С. 189–197; № 7–8. С. 245–251. Публикация 
не окончена.

Дневник / путевые записки. Поездка 30 мая – 10 июня 1916 г. по ж. д. от Ир-
кутска до Тюмени с остановкой на несколько часов в Омске, далее на пароходе 
от Тюмени до Тобольска. Вагон-микст. Нечаянные встречи в дороге. Сцены про-
водов солдат на войну. Встречные вагоны с пленными. Омск. Тюмень. Паломни-
ки. Берега Туры. Тобол. Молебен на пароходе. Иртыш. Тобольск. Расположение 
и устройство Духовной семинарии. Архиерейский дом. Церкви. Поклонение мо-
щам свт. Иоанна.
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2479. Спасский А. Путешествие в Верхнеангарский край для обозрения церк-
вей // ПрИЕВ. 1883. № 19. С. 249–253.

Отчет / путевые записки. Путешествие с 21 авг. по 24 сент. 1882 г. водным пу-
тем по маршруту: Баргузин – Усть-Баргузин – Нижнеангарск – Верхнеангарск  – 
Коморы – Душкачанское – Горемыцкое – Баргузин с целью освящения церкви  
в Верхнеангарске и надзора за церквями во вверенном округе.

2480. Спасский Г.И. Путешествие на Тигирецкие белки // СибВест. 1818. Ч. 1. 
С. 5–27 (43–64); 1819. Ч. 8. С. 102–140 (123–161). То же. [Спасский Г.И.] Новей-
шие ученые и живописные путешествия по Сибири, изданные Григорием Спас-
ским. СПб., 1819. Ч. 1. С. 5–27.

Путевые записки. Тигирецкие горы. Змеиногорский рудник. Дорога, природа. 
Реки, озера. Геогр. наблюдения.

2481. Спасский Г.И. Путешествие по Южно-Алтайским горам в 1809 г. //  
СибВест. 1818. Ч. 3. С. 1–37 (28–64); Ч. 4. С. 66–100 (131–165). То же. [Спас-
ский Г.И.] Новейшие ученые и живописные путешествия по Сибири, изданные 
Григорием Спасским. СПб., 1819. Ч. 1. С. 28–140.

Путевые записки. 22 мая – 11 июня 1809 г. Дневник. Способы передвижения, 
местности. Барнаул, Усть-Каменогорская и Бухтарминская креп. Природа. Насе-
ленные пункты. Население. Этногр. наблюдения, ист. сведения о «каменщиках».

2482. Спасский Г.И. Путешествие к алтайским калмыкам // СибВест. 1823.  
Ч. 3. Кн. 14. С. 1–14 (2-я паг.); Ч. 4. Кн. 19. С. 15–22 (3-я паг.); Кн. 22. С. 23–30 (2–я 
паг.); Кн. 23/24. С. 31–40 (4-я паг.).

Путевые записки. Путешествие по Алтаю в 1806 г. Маршрут, дорожные эпи-
зоды. Природа: рельеф местности, минералы, растительность, пейзажи. Встреча 
с художником В.П. Петровым. Ист. и этногр. сведения. Юрты, домашняя утварь, 
музыкальные инструменты, обычаи.

2483. Спасский Г.И. Письма из Сибири // АВест. 1825. Кн. 7. С. 42–59; Кн. 9. 
С. 183–192; Кн. 10. С. 243–256; Кн. 11. С. 365–370.

Путевые записки. Путешествие от Урала до Алтая: Ялуторовский и Ишимский 
уезды, переправа через Иртыш, Барабинские степи, р. Обь, оз. Колывань, Барнаул, 
Столбовая гора, Коргон и др.

2484. [Сперанский м.м.] Дневник графа М.М. Сперанского: (Путешествие 
в Сибирь) // В память графа Михаила Михайловича Сперанского. [Под ред. 
А.Ф. Бычкова]. СПб.: Имп. Публ. б-ка, 1872. С. 1–102.

Дневник. 31 марта 1819 г. – 22 марта 1821 г. Маршрут: Пенза – Симбирск – 
Казань – переезд через Урал – Тюмень – Тобольск – Омск – Каинск – Томск – 
Ачинск  – Енисейск – Красноярск – Иркутск – Нерчинск – Верхнеудинск – Чита  – 
Кяхта – Барнаул – Колывань – Змеиногорск – Семипалатинск. Служебная деятель-
ность. Описание местности, характеристика городов, осмотр государственных 
учреждений, встречи с чиновниками, их деловые и личные качества. Положение 
и занятия населения.
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2485. Станюкович К.м. В далекие края // Станюкович К.М. Полн. собр. соч. 
Изд. 2-е. Т. 5. СПб., 1907. С. 387–476. То же. Собр. соч. Т. 6. М., 1897; РМ. 1886. 
Кн. 1, 2, 4, 12. В конце текста: Л. Нельмин (псевд.).

Беллетризованные путевые очерки. 1880-е гг. Путь от Москвы до Томска. 
Московско-Нижегородская ж. д. Плавание по Волге, Каме, Иртышу, Оби. Города 
Нижний Новгород, Тюмень, Тобольск, Нарым, Томск. Сибирская администрация. 
Переселенцы в Сибирь.

2486. Стахеев Д.И. За Байкалом и на Амуре: (Путевые картины). СПб.: Тип.  
К. Вульфа, 1869. 347 с. То же. СПб., 1899.

Беллетризованные путевые записки / этнографические очерки. Прибайкаль-
ская природа, нравы прибрежных жителей. Путь от Байкала до Кяхты; русская 
слобода Кяхта и китайский г. Маймайтчин. Торговая, общественная и частная 
жизнь китайцев и русских, очерки бурятского быта, нравы и обычаи бурят. Путь 
от Кяхты на Амур до г. Благовещенска. Жизнь в г. Благовещенске. Плавание  
в лодке по р. Амур от г. Благовещенска до р. Уссури. Жизнь в амурских казачьих 
ст-цах. 

2487. Стахеев Д.И. От Китая до Москвы: история ящика чаю: (Очерки). СПб.; 
М.: Изд. М.О. Вольфа, 1870.

Очерки. В очерках, кроме технологии и истории приготовления чая, описаны 
деятельность, быт, традиции, нравы китайских чаеторговцев, а также торговая де-
ятельность русских купцов, в том числе контрабандистская, описан образ жизни 
торговцев во время пути при обозах, приемка чая в Томске, сибирские ярмарки, 
особенности зимних и весенних дорог, дорожные происшествия, горные дороги 
по Уральскому хр., путь чая за Уралом.

2488. Стеллер Г.В. Из Камчатки в Америку. Л.: П.П. Сойкин (тип. Л.С.П.О. [и] 
гос. тип. в ар. «Печатное дело»), 1928. 109, [2] с.: ил., карт. 

Путевые записки. Камчатка. Ее история. Жители Камчатки – ительмены: их 
селения, одежда, занятия и промыслы, праздники и обычаи, религия, воспитание 
детей, язык. Последняя глава книги – дневник «Путешествия из Камчатки в Аме-
рику с командиром капитаном Берингом».

2489. Степанов А.П. Путешествие в Кяхту из Красноярска // Енисейский аль-
манах на 1828 год. Красноярск, 1828. С. 1–98.

Записки. 1826 г. Тельминские фабрики и заводы. Ист. сведения о них. Иркутск 
и Забайкальская сторона. Посещение бурятских кумирен.

2490. Степанов Н.И. Восемь месяцев в походе: (Очерки минувшей китайской 
экспедиции). Харбин: Изд. Поповой, 1907. 73 с. 

Воспоминания / путевые очерки. Июнь – авг. 1900 г. Призыв на военную служ-
бу. Сретенск, его облик, население. Торговля. Путь от Сретенска на пароходе до 
Благовещенска. Военные действия на Амуре. Ст-ца Покровская. Население Бла-
говещенска. Путь от Благовещенска до Айгуна и обратный переход. Поход на 
Хинган. Быт солдат. 
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2491. Степанов П.В. Путевые записки, веденные во время поездки летом 
1885  г. в верховья рек Тартаса и Тары // ЗЗСО РГО. 1886. Кн. 8. Вып. 1. С. 1–24.

Путевые записки. Июнь – июль. Путешествие по дол. рек бассейна Оми и Ир-
тыша. Характеристика местности, почв, растительности. Русские деревни и посе-
ления остяков (селькупов). Лесной промысел. Подробные сведения о земледелии 
русских переселенцев в Томской губ.

2492. Стефанович я.В. От Якутска до Аяна: (Путевые наблюдения. Аян-
ская экспедиция 1894 г.) // Зап. ВСО ИРГО по отд. общей географии. 1896. Т. 2.  
Вып. 3. С. 1–179.

Путевые записки. Отправление экспедиции дорожного техника П.А. Сикорско-
го из Якутска для исследования состояния бывшего Аянского тракта. Трудности 
пути. Походный быт. Проводники. Амгинская слобода и с. Усть-Майское Якут-
ской обл. Нелькан и его окрест. С. Аян Приморской обл. Рр. Лена, Мая, Юдома, 
Маймакан и др. Перр. Нингмагичанский, Кынгачанг-Альдома, Одору-Алланджа  
и др. Уйский и Джугджурский хрр. Пещщ. «Чертово жилище». Местное населе-
ние: русские старожилы, якуты, тунгусы (эвенки) – поселения, быт, хоз-во, за-
нятия, общественные отношения, управление, нравы и обычаи, семейные отно-
шения. Русские переселенцы. Подрядчик тунгус Василий Карамзин, его хоз-во. 
Поиски и проекты нового тракта от Нелькана до Аяна.

2493. Стогов Э.И. Морская старина: (Воспоминания старого моряка Э...ва) // 
СМСР. 1877. № 3. С. 140–150; 1878. № 1. С. 27–42; № 2. С. 79–91 (публ. не окончена).

Воспоминания. Камчатка, Охотск. Быт и нравы местного населения. Семья 
адм. П.И. Рикорда. Его жена Л.И. Рикорд. Свадьба англ. путешественника кап. 
Кохрена и одной из воспитанниц Л.И. Рикорд.

2494. Стогов Э.И. Очерки, рассказы и воспоминания Э.... ва: (IV. Сперанский  
и Трескин в Иркутске. 1819 г.) // РСт. 1878. Т. 23. № 11. С. 499–530. То же. Записки 
жандармского штаб-офицера эпохи Николая I: (Очерки, рассказы и воспомина-
ния). М., 2003. С. 71–98.

Воспоминания. Поездка в 1819 г. Омск. Иркутск. Иркутский губ. Н.И. Трескин. 
Встречи и беседы с ген.-губ. М.М. Сперанским. Г.С. Батеньков. Рассказы о нем 
М.М. Геденштрома в 1832 г.

2495. Стогов Э.И. Очерки, рассказы и воспоминания Э.... ва: (V. Жизнь и служ-
ба в Симбирске) // РСт. 1878. Т. 23. № 11. С. 631–704 (о Сибири: С. 631– 634). 
То же. Записки жандармского штаб-офицера эпохи Николая I: (Очерки, рассказы  
и воспоминания). М., 2003. С. 99–102.

Воспоминания. Воспоминания о поездке в Кяхту в 1832 г. с В.Н. Басниным. 
Беседы с о. Иакинфом (Н.Я. Бичуриным).

2496. Стогов Э.И. Очерки, рассказы и воспоминания Э... ва: (VII. Памятный 
день в Иркутске в 1832 г.) // РСт. 1879. Т. 24. № 1. С. 56–73.

Воспоминания. Пребывание в Иркутске на обратном пути из Сибири. Тяжелое 
положение солдат, беглые и ссыльнопоселенцы, рассказ И.Я. Коа о разбойнике 
Александрове.
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2497. Стогов Э.И. Записки // РСт. 1903. Т. 113. № 1. С. 131–148; № 2.  
С. 271–284; № 3. С. 459–476; Т. 114. № 4. С. 117–141; № 5. C. 307–330; Т. 115.  
№ 7. С. 51–66; № 8. С. 383–395 (о Сибири: № 2. С. 276– 284; № 3. С. 459–476;  
№ 4. С. 117–135).

Воспоминания. Поездка в 1818 г. Военная служба в Сибири и на Дальнем 
Востоке в 1818–1833 гг. Иркутск, Охотск, Петропавловск-Камчатский, Якутск, 
Кяхта. Местное население. Ген.-губ. М.М. Сперанский и А.С. Лавинский, губ.  
Н.И. Трескин, начальник Камчатки П.И. Рикорд, его жена Л.И. Рикорд, купец 
И.Е. Кузнецов, архиеп. Михаил (М.Г. Бурдуков) и архиеп. Ириней (И.Г. Нестеро-
вич), о. Иакинф (Н.Я. Бичурин).

2498. Страна дремлющих богатств // ПрД. 1912. № 1. С. 4–7. В конце текста: 
А-ский.

Путевой очерк. 1911. Поездка в Иркутск для ознакомления с экономическим 
положением р-на, орошаемого р. Леной и ее притоками. Путь поездом до Иркут-
ска. Характеристика пром-сти и культурной жизни Иркутска. Облик города.

2499. Струве Б.В. Воспоминания о Сибири. 1848–1854 // РВ. 1888. Т. 195.  
№ 4. С. 145–184; Т. 196. № 5. С. 27–60; № 6. С. 87–123; Т. 198. № 10. С. 108–134;  
Т. 199. № 11. С. 193–217; СПб., 1889. 180 с. То же. Граф Н.Н. Муравьев-Амурский 
в воспоминаниях современников / отв. ред. Н.Н. Покровский; сост. и коммент. 
Н.П. Матхановой. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998. С. 45–75 (отрывки).

Воспоминания. Характеристика личности Н.Н. Муравьева и его деятельности 
как ген.-губ. Служебная деятельность автора. Поездка, впечатления от встреч  
с чиновниками и купцами. Сведения о чиновниках. Состояние золотопромыш-
ленности и торговли. Русско-китайские торговые отношения. Амурский вопрос. 
Быт и нравы бурят и якутов, христианизация. Экспедиция Муравьева на Камчатку 
(1849 г.), участие в ней автора. Образование якутских и забайкальских област-
ных учреждений на правах губернских. Деятельность автора в Иркутске и Якут-
ске. Поездки по Сибири. Дело Ф.П. Занадворова. М.С. Корсаков, В.М. Муравьев,  
Е.Н. Муравьева-Амурская. Иннокентий (И.Е. Вениаминов). Подготовка Амур-
ской экспедиции.

2500. Струве К., Потанин Г. Путешествие на озеро Зайсан и в речную область 
Чёрного Иртыша до озера Марка-куль и горы Сар-тау летом 1863 года // ЗИРГО 
по общ. географии. 1867. Т. 1. С. 363–427. То же. Туркестанский сборник. 1869.  
Т. 14. С. 235–299. 

Записки / отчет. Путешествие, предпринятое с научной целью на озз. Зайсан  
и Марка-куль. Флора, орнитофауна и ихтиофауна. Р. Кокбекты и другие реки и озё-
ра. Этногр. материалы экспедиции: описание зимних кочёвок киргизов (в р-не За-
йсана и Марка-Куля), киргизские обычаи преподносить подарки по всякому даже 
незначительному поводу, церемония встречи почётных гостей и преподношение 
им подарков, обычай наделения обедающих кусками мяса сообразно значения  
и степени богатства обедающих. Торговля и мена у киргизов с русскими, описа-
ние киргизского жилища; заготовка киргизами топлива (джепа, тезек и кумалак).
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2501. Струве К., Потанин Г. Поездка по Восточному Тарбагатаю летом  
1864 г. // ЗИРГО по общ. географии. 1867. Т. 1. С. 463–530. То же. Туркестанский 
сборник. 1869. Т. 15. С. 183–236.

Путевые записи / отчет. Дорожные впечатления. Природа края. Этногр. мате-
риал: обычаи местного кочевого населения (киргизы и чоло-казаки), их стремле-
ние к оседлому образу жизни. Кочевки киргизов на Ой-Чилике.

2502. Стуков К.К. Из поденной записки, веденной в Братской степи, что в За-
байкальской области // Сибирский вестник (газета). 1864. № 19.

Путевые записки. Описание пути. Разговоры с ямщиками. Этногр. наблюдения.
2503. Стуков К. Записки миссионера Хоринского отдела Забайкальской духов-

ной миссии за первую половину 1865 года // ПрИЕВ. 1866. № 2. С. 15–24.
Отчет / путевые записки. С 19 апр. по 26 июня 1865 г. посещение 22-х улу-

сов, 4-х сел, 1-го святого источника с минеральной водой, 2-х дацанов. Нравы  
и обычаи бурят.

2504. Стуков К. Из «Дневника», веденного на Братской степи, что в Забай-
кальской области // ПрИЕВ. 1866. № 26. С. 318–324; № 27. С. 330–334; № 28.  
С. 337–343.

Подневные записи. Поездка, походный быт. Буряты, их образ жизни, верова-
ния, предания, обычаи, нравы, занятия. Миссионерская деятельность.

2505. Стуков Н. Обозрение Преосвященным Макарием, начальником Иркут-
ского отдела духовной миссии, миссионерских станов в Тункинском ведомстве  
и освящение часовни на скале Сагаугун-Сырдэк // ПрИЕВ. 1886. № 41. С. 447–455.

Отчет / путевые записки. Путешествие из Иркутска до Жымыгытского стана 
и обратно с 24 июня по 3 июля. Местоположение Тункинского ведомства, приро-
да, верования бурят, миссионерская деятельность в крае. Действия архипастыря 
во время поездки. 

2506. Стуков Ф. Из путевых заметок одного из сопутствующих Его Преос-
вященству, Преосвященнейшему Никодиму, епископу Якутскому и Вилюйско-
му, в его путешествии в Вилюйск // ЯкутЕВ. 1897. № 15/16. С. 239–255; № 18.  
С. 280–287; № 19. С. 298–304; № 20. С. 307–312.

Путевые записки. Поездка еп. Никодима. Посещение колонии прокаженных, 
ее описание. Религиозная деятельность. Ревизия церковных дел. Духовенство, 
церкви, школы.

2507. Стуков Ф. Дневник сопутствовавшего Его Преосвященству Преосвя-
щеннейшему Никанору, епископу Якутскому и Вилюйскому, в его поездке вверх 
по р. р. Лене и Витиму для обозрения приходов // ЯкутЕВ. 1903. № 17. С. 276–281; 
№ 18. С. 294–297; № 19. С. 309–312; № 20. С. 324–326; № 21. С. 341–343; № 22.  
С. 356–358; № 23. С. 374–376; № 24. С. 393–396; 1904. №. 1. С. 8–11; № 2.  
С. 23–26; № 3. С. 36–40; № 4. С. 55–57; № 5. С. 72–75; № 6. С. 90–92; № 7.  
С. 106–109; № 8. С. 121–24; № 9. С. 139–140; № 10. С. 151–152; № 12. С. 187–189;  
№ 13. С. 201–204; № 14. С. 218–221; № 17. С. 269–272; № 18. С. 282–287; № 19.  
С. 301–302; № 21. С. 334–336; № 22. С. 348–352; № 23. С. 364–365; № 24.  
С. 378–384. То же. Стуков Ф. Дневник сопутствовавшего Преосвященному Ника-
нору, епископу Якутскому и Вилюйскому, в его поездке вверх по р. Лене и Вити-
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му для обозрения приходов, магистра богословия протоиерея Ф. Стукова. Якутск, 
1904. 23 с.

Дневник / очерк. Путешествие на пароходе из Якутска до Бодайбо, далее по  
ж. д. до Успенского прииска и на лошадях до Прокопьевского и Надеждинско-
го приисков с 12 по 23 июня. Встречи и проводы архипастыря, богослужения, 
посещения школ. Местоположение, вид, достопримечательности селений. Вид 
и убранство церквей, святыни при них. Ист. сведения. Берега Лены и Витима. 
Реки, впадающие в Лену. Занятия жителей. Приисковые рабочие, их нравы, усло-
вия жизни. Осмотр г. Бодайбо, больницы на Успенском прииске. Воспоминания  
о поездке еп. Никанора от Прокопьевского прииска до Тихоназадонского прииска 
в июле 1899 г.

2508. Суворов П. Походный журнал, составленный чукотским миссионером, 
священником Петром Суворовым во время путешествия его в Анюйскую кре-
пость в 1860–1861 году // ДЧ. 1867. Ч. 2. № 7. С. 137–149; № 8. С. 168–175. То же. 
Отд. отт. М., 1867.

Путевой дневник / воспоминания. Миссионерская деятельность Камчатской 
миссии. Поездки автора из Нижнеколымска по Анюю на Шелагский м. Быт, нра-
вы, обычаи чукчей, их отношение к православию.

2509. Суворов П. Записки миссионера священника Петра Суворова о поездке 
на тундру в чукотские жилища, для проповеди слова Божия в 1860 [и 1863] г. чук-
чам // ДЧ. 1867. Ч. 2. № 8. С. 159–168; Ч. 3. № 9. С. 17–26. (под загл.: Миссионер-
ские записки священника Петра Суворова за 1863-й год).

Путевой дневник. Июль – авг. 1860 г., апр. – май 1863 г. Поездки по Колыме и ее 
притокам. Летние кочевья чукчей, их занятия оленеводством. Поездка в Чаунскую 
губу к оседлым чукчам. Миссионерская деятельность.

2510. Сулима-Дмитриева м.Г. По стране якутов: (Путевые впечатления) // 
ЖР. 1903. Т. 3. № 105. С. 10–12; № 107. С. 34–36; № 109. С. 58–60; № 111. С. 80–84; 
№ 113. С. 105–108; № 115. С. 130–132; № 117. С. 153–156; № 119. С. 177–180;  
№ 126. С. 258–260; № 128. С. 282–284; № 130. С. 305–308; № 132. С. 330–332;  
№ 133. С. 342–344; № 135. С. 366–368; № 136. С. 377–380; № 137. С. 390–392;  
№ 138. С. 399–404; № 139. С. 412–416; № 140. С. 425–428; № 141. С. 438–440;  
№ 142. С. 450–452; № 143. С. 461–464; № 144. С. 472–476; № 145. С. 486–488;  
№ 146. С. 498–500; № 147. С. 509–512; № 148. С. 522–524; № 149. С. 533–536;  
№ 150. С. 544–548; № 151. С. 553–556; № 152. С. 570–572; № 153. С. 575–577.

Путевые очерки. 1 авг. – 19 сент. 1902 г. Плавание от Олекминска до Якут-
ска и вверх по Лене до о-ва Тит-Ари и обратно. Пассажиры. Сс. Покровское  
и Булун. Якутск и Жиганск. Пароходы фирмы Глотовых. О-в Аграфены, легенда  
о нем. Встреча с Н.М. Орловым, участником Русской полярной экспедиции  
К.А. Волосовича. Англ. путешественник М. Тальбот-Клифтон. Булунский купец 
Я.Ф. Санников. Якуты, эвенки (тунгусы): язык, быт, нравы, верования и занятия. 
Торговля с русскими купцами. Скопцы. Ездовые собаки.
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2511. Сулима-Дмитриева м.Г. По дальнему северо-востоку: (Путевые очер-
ки) // ЖР. 1904. Т. 4. № 157. С. 635–636; № 158. С. 30–31; № 159. С. 43–45; № 160. 
С. 62–64; № 161. С. 75–76; № 162. С. 86–88; № 165. С. 122–124; № 166. С. 133–136; 
№ 168. С. 159–160; № 169. С. 170–172; № 170. С. 183–184; № 171. С. 195–196;  
№ 173. С. 217–220; № 174. С. 230–232; № 175. С. 242–244; № 176. С. 248–251;  
№ 177. С. 261–263; № 178. С. 275–278; № 179. С. 285–288; № 180. С. 303–304.

Путевой дневник. 6 июня – 17 авг. 1903 г. Дневник поездки из Якутской обл. 
в Приамурскую и на Сахалин для охоты и испытания ездовых собак. Якутск. 
Плавание по Лене, Алдану и Мае. С. Усть-Майское. Переход через Становой хр. 
(Джугджур). Нелькан и его окрест. Встречи с участниками Аяно-Нельканской экс-
педиции Э.К. Пекарским и В.М. Ионовым. Селения скопцов и духоборов. Якуты, 
эвенки (тунгусы): быт, нравы и занятия.

2512. Сукнев И. Миссионерская поездка к вероотступникам: (Из отчета мис-
сионера) // ЗабЕВ. 1915. № 18. С. 583–590.

Отчет. Поездка в сент. 1914 г. из Тарбагатайского стана в Шанагу, Айгу, Обор 
и другие места кочевников-бурят. Дорога. Беседы с вероотступниками. Часовня  
в Шанаге. Хохюртовский дацан. Ламы. Юрты.

2513. Суслов А. Кадетская поездка в монастырь // БлагЕВ. 1905. № 16.  
С. 378–382. То же: Приамурские ведомости (газета). 1905. № 828.

Путевые заметки. Экскурсионно-паломническое путешествие 33-х кадетов 
Хабаровского корпуса и сопровождающих их лиц в Свято-Троицкий Уссурийский 
монастырь с 29 июня по 1 авг. Богослужения. Пасека, монастырская школа, вид  
с Преображенской горы.

2514. [Суслов м.] Путевой журнал священника-миссионера Михаила Суслова 
при поездке к озеру Ессей // ЕЕВ. 1884. № 7. С. 98–107; № 13. С. 182–185; № 15. 
С. 207–211; № 19. С. 262–269; № 20. С. 275–279; № 21. С. 292–296.

Путевые записки. Поездка благочинного Туруханского округа. Сведения об оз. 
Ессей. Трудности пути и дорожные эпизоды. Религиозная деятельность. С. Ду-
динское. Ессейская часовня.

2515. [Суслов м.] Поездка миссионера священника Суслова к устью р. Енисея, 
на места рыбной ловли при деревне Гольчихе // ЕЕВ. 1886. № 4. С. 57–60; № 5.  
С. 69–72; № 6. С. 83–86; № 7. С. 98–100; № 8. С. 106–110.

Путевые записки. Поездка в 1877 г. свящ. Тазовской церкви по Енисею. Ре-
лигиозная деятельность. Устье р. Гольчихи. Туруханск. Участие в рыбной ловле 
вместе с остяками (хантами).

2516. Суханов А. Миссионерское путешествие Его Преосвященства Преос-
вященнейшего Макария, епископа Киренского, 2-го викария Иркутской епархии  
и начальника Иркутского отдела духовной миссии по Балаганскому округу в октя-
бре месяце 1883 г. // ПрИЕВ. 1883. № 52. С. 668–674; № 53. С. 681–685.

Отчет / путевые записки. Крещение 665-ти бурят в Боханском, Бильчирском, 
Молькинском, Нукутском, Аларском, Бажеевском станах. Благоустройство с. Бо-
хан, краткие ист. справки о Молькинском и Нукутском станах, дорожные впечат-
ления.
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2517. Сысуев П. От Улалы до Чемала и Чопош: (К истории Алтайской мис-
сии)  // ТомскЕВ. 1905. № 17. С. 2–13; № 18. С. 1–13.

Путевые записки. Путешествие из Бийска по Алтайской миссии еп. Инно-
кентия, Томского викария с 17 по 26 июня. Деятельность архипастыря. Дорога, 
расстояния, ландшафты. История христианизации Улалы, Александровского, Че-
мала, Чопош. Николаевский миссионерский женский монастырь, его местополо-
жение, история, детский приют и свечной завод. Жилища, еда, обряды абориге-
нов, одежда для камлания. Дачники на Чемале. Жизнь и деятельность алтайского 
миссионера о. Макария (Невского).

2518. Таранец А.я. На Байкале // ИВ. 1912. Т. 127. № 3. С. 1034–1053, ил. 
Путевой очерк. Лето 1911 г. Плавание из Иркутска на пароходе «Сибиряк»  

по Ангаре на Байкал. С. Лиственичное. Минеральные источники Забайкальской 
обл. Ст. Байкал.

2519. Телешов Н.Д. За Урал: Из скитаний по Западной Сибири: (Очерки. До-
рожные впечатления, слухи и встречи). М.: Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1897. 214 с. 

Путевые записки. Поездка по Западной Сибири. Тюмень, Тобольск, Тара, 
Омск, Тюкалинск, Ишим, Курган. Беглые дорожные впечатления, местные досто-
примечательности, рассказы попутчиков.

2520. Тигранов Г.Ф. Поездка на Селемджу летом 1915 г.: (Путевые впечатле-
ния). Пг.: Тип. «Якорь», 1916. 48 с.

Путевые впечатления. 21 апр. – 27 июня 1915 г. Поездка по ж. д. из Петрогра-
да в Буреинский горный округ. Амурской обл. для осмотра приисков Амурского 
золотопромышленного общества. Участники поездки. Плавание на почтовом па-
роходе «Таежник» по Зее и Селемдже от Благовещенска до Экимчана. Авария 
парохода «Таежник». Пароход Переселенческого управления «Колонизатор». 
Конкуренция пароходов Переселенческого управления с частными. Осмотр Же-
дринского и Златоустовского приисков. Драговый способ добычи золота. Снаб-
жение приисков продовольствием и оборудованием. Условия жизни и труда ра-
бочих. Личный состав Жедринского приискового управления. Путь на пароходе 
«Петроград» по Амуру от Благовещенска до Хабаровска. Владивосток. Сучанские 
каменноугольные копи. Возвращение в Петроград.

2521. Тимофеевский Ф. Камчатка и ее жители // МС. 1886. Т. CCXV. № 8.  
С. 32–59.

Очерк. Обзор Камчатки. Рельеф, картины природы, ресурсы, климат. Камчада-
лы, их нравы, обычаи и верования. 

2522. [Титов Н.] Миссионерская поездка сотрудника Забайкальской духов-
ной миссии, священника Зюльзинской Предтеченской церкви Никандра Титова  
в Усть-Олгондоконскую тайгу по р. Витиму: (Из рапорта о. сотрудника и д. на-
чальника миссии) // ЗабЕВ. 1905. № 1/2. С. 1–7; № 3/4. С. 17–36. То же. ПрБ. 1905. 
Т. 1. № 5, 7 (под загл.: Забайкальские орочены).

Рапорт, путевой очерк. 19 февр. – 15 марта 1903 г. Образ жизни, занятия, быт, 
нравы, эвенков (орочонов) Зюльзинского р-на Нерчинского округа Забайкальской 
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обл. Миссионерская поездка в Усть-Олгондоконскую тайгу. Пер. через Яблоно-
вый хр. Ежегодный сбор бродячих эвенков (орочон) в Олгон-доконе.

2523. Титовский Н.Г. Отчет об экскурсии на гору Бурин-хан летом 1900 года  // 
Труды ТКОПОРГО. Т. IV. Вып. 1. 1901. С. 81–96.

Путевой очерк. Путешествие из Троицкосавска на гору Бурин-хан – буддий-
скую святыню Бурятии, место паломничества буддистов.

2524. Тихвинский И. Записки енисейского епархиального противораскольни-
ческого миссионера // ЕЕВ. 1897. № 1. С. 8–13; № 2. С. 25–36.

Отчет. Поездка из Минусинска в Имисский приход в авг. 1896 г. Беседы со 
старообрядцами, молоканами, баптистом по вопросам веры. Трудности пути. Не-
давно построенные дд. Курат, Таят. Живописные виды по дороге около Казыра.

2525. Тихвинский С. Путешествие Преосвященнейшего Макария, епископа 
Камчатского, по епархии в мае, июне и июле месяцах 1893 г. // КамчЕВ. 1894.  
№ 1. С. 6–13; № 3. С. 56–63; № 7. С. 145–157; № 10. С. 224–229; № 11. С. 252–261.

Путевые записки. Подневные записи. Плавания Макария (М.Ф. Дарского, 
еп. Камчатского, Курильского и Благовещенского в 1892–1897 гг.). Встречи, служ-
бы, беседы с духовенством. Религиозная деятельность. Посещение школ. Беседы 
с крестьянами о необходимости школ и церквей. Владивосток. Сахалин. Никола-
евск. Возвращение.

2526. Тихвинский С. Путевые заметки и впечатления сопровождавшего Его 
Преосвященство Преосвященнейшего Макария в поездку по За-Зейскому краю // 
КамчЕВ. 1894. № 20. С. 438–443; № 23. С. 506–510; № 24. С. 526–531; 1895. № 1. 
С. 11–15; № 3. С. 69–75.

Путевые заметки. 1894 г. Поездка из Благовещенска по селениям Амурской 
обл. Характеристика края. Переселенцы. Старообрядцы. Осмотр церквей и школ. 
Положение местного духовенства.

2527. Тихвинский С. От Благовещенска до Покровки (802 в.) и обратно: 
(Из поездки Его Преосвященства, Преосвященнейшего Макария, по епархии  
в июле месяце 1894 г.) // КамчЕВ. 1895. № 13. С. 262–267; № 14. С. 290–295; № 16.  
С. 345–350; № 17. С. 368–373.

Путевые записки. Поездка на пароходе «Сибирь». Подневные записи. Мест-
ность. Остановки. Посещение храмов. Беседы с жителями. Школы. Церкви. Труд-
ности плавания. Возвращение.

2528. Тихвинский С. Поездка Преосвященнейшего Макария, епископа Кам-
чатского, по епархии в июне и июле 1895 г. // КамчЕВ. 1896. № 2. С. 11–14. № 3. 
С. 59–66. № 4. С. 75–80.

Путевые записки. Поездка еп. Макария по епархии. Плавание на пароходе. 
Встречи, беседы с местными жителями, церковными деятелями. Посещение церк-
вей. Службы еп. Макария. Краткие сведения о местности, погоде, быте, религии 
инородцев (негидальцы, гиляки, гольды). 
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2529. Тихвинский С. Дневник одного из сопутствовавших Его Преосвящен-
ству, Преосвященнейшему Макарию, при обозрении церквей в нынешнее лето // 
КамчЕВ. 1896. № 19. С. 388–393; № 20. С. 410–418; № 21. С. 432–437; № 22.  
С. 452–458; № 23. С. 473–477; № 24. С. 495–501.

Дневник. Поездка еп. Макария по епархии. Местность. Встречи и беседы с на-
родом. Посещение церквей. Службы. 

2530. Тозыяков В. Из записки Чолышманского миссионера В. Тозыякова // 
ТомскЕВ. 1888. № 10. С. 7–11. То же. МоскЦВ. 1889. № 16. С. 215–216 (под загл.: 
Извлечение из записок Чолышманского миссионера В. Тозыякова).

Путевые записки. Янв. 1888 г. Поездки в селения новокрещеных. Их быт, мис-
сионерская деятельность. Трудности поездок. Помощь больным и бедным.

2531. Толмачев И.П. По Чукотскому побережью Ледовитого океана. СПб.: 
Экономич. типо-литография, 1911. 117 с. 

Путевые заметки. Предварительный отчет начальника экспедиции по ис-
следованию побережья Ледовитого океана от устья Колымы до Берингова п-ова, 
снаряженной в 1909 г. Отделом Торгового мореплавания Министерства торговли  
и пром-сти. Трудности пути, быт и нравы местных жителей (чукчи), рельеф, при-
рода.

2532. Толь Ф. Воспоминания о Восточной Сибири // Век. 1861. № 30. С. 919–924;  
№ 32. С. 977–981; № 34. С. 1025–1031. 

Воспоминания. Путь в Сибирь. Краткое описание Иркутска. Назначение гу-
бернским чиновником. Служба в Киренском округе. Нравы и обычаи крестьян  
и рабочих золотых приисков, бурят.

2533. Толь Ф. Из записок моего сосланного приятеля // С. 1863. Т. 95. № 3.  
С. 355–372. 

Воспоминания. Пребывание автора в Томске. Острог. Переезд на Керевский ви-
нокуренный завод, где должен был отбывать каторжный срок. Местная админи-
страция. Ф.Н. Львов. Ссыльный В.П. Агражанский.

2534. Троицкий А. Из дневника сахалинского священника // ВладивостЕВ. 
1904. № 6. С. 116–120; № 7. С. 150–156; № 9. С. 202–206; № 10. С. 226–230; № 11. 
С. 249–254. То же. ПрБ. 1904. № 8–10, 12–13.

Путевые дневники. 17 янв. – 16 февр. 1901 г. Объезд рыбных промыслов  
и айнских стойбищ. Каюр Асталу. Посещение селений Серароко, Мануэ, Косунай, 
Уссуро, Береговое, Мауку, Отасу. Трудности передвижения в горах.

2535. Трунин И. Путешествие по Сибири г-на Трунина. Письма, писанные им 
к другу, жительствующему в Москве // НЛ. М., 1802. Ч. 3. № 58. С. 81–111; № 60. 
С. 113–115. (о Сибири: № 58. С. 108–111; № 60. С. 96–110)

Путевые записки. Поездка в Сибирь. Рассказы о Сибири бывавших там. Опи-
сание городов Кунгура, Камышлова, Тюмени, Тобольска. Отдельные селения. 
Описания местности, природы, условий путешествия. Мемуары не окончены.
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2536. Тукалевский И. Воспоминания. СПб.: Тип. К. Крайя, 1834. 109 с.  
(о Сибири: С. 91–104).

Воспоминания. Поездка в Сибирь, дорожные впечатления. Служба в Иркутске. 
Чиновники. Канцелярские хитрости. Интриги. Успех. Быт местных жителей. При-
езд М.М. Сперанского.

2537. Турбин С.И. Страна изгнания // Турбин С., Старожил (Знаменский 
М.С.). Страна изгнания или исчезнувшие люди: (Сибирские очерки). СПб.: Изд. 
Плотникова, 1872. С. 1–216.

Путевые очерки. 2 июня 1863 г. Г. Оса. Поездка по Сибирскому тракту. Ялым. 
Посещение черемисской деревни. Быт и положение черемисов. Уральские заво-
ды. Почтовые стт. Встречи с ссыльными, арестантами, бродягами, переселенца-
ми. Екатеринбург. Быт и нравы сибиряков. Отношение сибиряков к чиновникам  
и переселенцам. С. Тугулым. Тюмень как перевалочный пункт товаров. Пере-
права через Иртыш. Омск и его жители. Бараба, ее пейзажи и жители; г. Каинск,  
с. Тырышкино, г. Колывань, г. Томск. Сибирские татары. Мариинск. Лучение рыбы. 
Боготол. Золотопромышленники. Красноярск. Рыбный промысел в Сибири. Пере-
права через Енисей. Особенности Восточной Сибири. Беглые бродяги. Ст. Зима. 
Сибирская охота. Соляные промыслы в Усолье-Сибирском. Р. Ангара. Иркутск.

2538. Тюшов В.Н. По западному берегу Камчатки. [С предисл. К.И. Богдано-
вича]. СПб.: Тип. Стасюлевича, 1906. 521 с., ил., карт. (ЗРГООГ. 1906. Т. 37. № 2).

Путевые очерки. 1896–1898 гг. Служебные поездки. Рр. Авача, Тополевая, На-
чика, Воровская, Камчатка и др.: их течения, притоки, острова, берега. Горячие 
ключи. Рельеф местности. Климат. Прибрежные о-ва. Морские кошки (отмели). 
Фауна и флора Камчатки. Средства передвижения. Селения Авача, Хутор, Старый 
Острог, Коряки, Начик, Болынерецк, Апачинское, Сопочное, Морошечное, Бело-
головое и др. Население: русские, коряки, ительмены (камчадалы), эвены (ламу-
ты). Их образ жизни, жилища, одежда, пища, верования, народная медицина, дет-
ские игры, предания и легенды. Заметки о камчадальском языке.

2539. Усольцев А.Ф. Путешествие по долине реки Нерчи поручика Усольце-
ва  // ВРГО. 1857. Ч. 20. Кн. 3. С. 61–112.

Путевые записки. Дневник. Нерчинск. Обзор местности. Трудности пути. Бе-
глые замечания о селениях. Быт крестьян-переселенцев. Записи о тунгусах (эвен-
ках): хоз-во, нравы, обычаи, внешность, одежда.

2540. Усольцев А.Ф. Путешествие к вершине реки Гилюя и на реку Зея, летом 
1855 года, поручика Усольцева // ВРГО. 1858. Ч. 22. Кн. 4. С. 143–160.

Путевые записки. Дневник путешествия вниз по Амуру в мае – сент. и обратно 
до зимы. Характер местности. Растительный мир, аст рон. наблюдения. Плавание 
по р. Зее до Амура. Трудности и опасности. Буря на реке.

2541. Усольцев А.Ф. Заханкайский край Приморской области Восточной Си-
бири // МС. 1864. Т. 72. № 6. С. 179–205.

Путевые записки. Янв. – июль 1859 г. Участие автора в Уссурийской экспеди-
ции в качестве астронома. Путь по рр. Уссури и Сунгача до оз. Ханка. Переход 
через Сихотэ-Алинь. Побережье Японского моря. Местное население. Геогр. на-
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блюдения. Растительный и животный мир. Посещение экспедиции ген.-губ. Вос-
точной Сибири Н.Н. Муравьевым-Амурским.

2542. Ушаров Н.В. Из путевых записок по Восточной Сибири // ЗСО ИРГО. 
1864. Вып. 7. С. 207–244.

Путевые записки. Поездка по Иркутской губ., замечания и наблюдения этногр. 
характера. Быт и обычаи крестьян. Посещение Урика и Усть-Куды, воспоминания 
крестьян о декабристах.

2543. Ушаров Н.В. На Байкале: (Из путевых записок по Восточной Сибири) // 
МС. 1865. Т. 78. № 6. С. 249–280. То же. Отд. отт. СПб., 1865.

Путевые заметки. 1860-е гг. Дорога от Иркутска к оз. Байкал. История судо-
ходства на озере. Плавание к устью Селенги и обратно.

2544. Фаленберг П.И. Из записок // РА. 1877. Кн. 3. Вып. 9. С. 92–105; Вып. 10. 
С. 199–218; РС. 1883. Т. 38. № 6. С. 573–591. 

Воспоминания. Поездка в Сибирь. Краткие сведения о пребывании в Чите  
и Петровском Заводе. Тяжелые условия в первое время жизни на поселении  
в Шушенском. Женитьба. Семья.

2545. Феодосий [яськов]. Поездка миссионера Эламбальского стана на Ше-
лахский мыс, совершенная с 10-го января по 6-е марта 1914 года // ЯкутЕВ. 1915. 
№ 17. С. 325–330.

Отчет о служебной поездке / путевые записки. Путешествие на собаках из 
Нижне-Колымска к Северному Ледовитому океану. Трудности пути. Быт и обы-
чаи чукчей. Проповедование христианства.

2546. Фесун Н.А. Из записок офицера, служившего на фрегате «Аврора» // 
МС. 1860. Т. 45. № 1. С. 1–46; Т. 47. № 6. С. 1–43; Т. 48. № 8. С. 50–80; № 9.  
С. 368–395; Т. 49. № 11. С. 417–453. 

Путевые записки. Переход «Авроры» из перуанского порта Кальяо в Петропав-
ловск. Состояние укрепления порта, его гарнизон, строительство оборонитель-
ных сооружений. Образ жизни общества, развлечения: библиотеки, спектакли  
и т.п. Бои с англо-фр. десантом 20 и 24 авг. 1854 г. Зимовка эскадры в Петропав-
ловске. Ликвидация военного порта, поход эскадры к устью Амура. Встреча с не-
приятелем у бух. Де-Кастри. Уход эскадры в Амурский лиман. Проход по Амуру 
к Николаевску (Акмолинская обл.).

2547. Фёдоров В.А. Воспоминания о северном плавании на транспорте «Шил-
ка» в 1909 г. // МПМС. 1910. № 5. С. 271–283.

Путевые очерки / воспоминания. Авг. – нояб. 1909 г. Отплытие из Петропав-
ловска-на-Камчатке для встречи экспедиции И.П. Толмачева. Бух. Св. Лаврентия. 
Плавание вдоль побережья Ледовитого океана. Мм. Сердце-камень (близ Колю-
чинской губы), Дежнева, Чаплина. Селения чукчей, их быт. Промыслы. Болезни. 
Зал. Св. Креста. Анадырский лиман. Р. Анадырь. Пос. Ново-Марьинск. Авачин-
ская губа. Горячие ключи в д. Паращенке у Петропавловска. Принятие на борт  
в Петропавловске экспедиции Ф.Я. Рябушинского. О-в Беринга. Занятия населе-
ния. Прибытие во Владивосток.
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2548. Фёдоров И.И. О путешествии на Сахалин и в Японию Ивана Ивановича 
Фёдорова // РА. 1913. Кн. 3. Вып. 10. С. 447–482.

Путевые записки. Плавание от Петропавловска к Сахалину (кратко). Путь из 
Нижнекамчатска до Гижиги. Местность, природа. Конфликт морских офицеров  
с Н.П. Резановым. Начальник Камчатки П.И. Кошелев. Этногр. и демогр. сведения.

2549. Фёдорова А. От Томска до Красноярска: (Путь по железной дороге) // 
ДСАР. 1900. Кн. 5. С. 38–41; Кн. 6. С. 54–62.

Путевые записки. Конец авг. – сент. 1899 г. Дорожные впечатления, быт, нра-
вы пассажиров. Ст. Тайга. Ачинск. Улицы, достопримечательности Красноярска. 
Культурная жизнь, школы, библиотека, музей, музыкальный кружок.

2550. Фивейский м. Путешествие Высокопреосвященного Тихона, архиепи-
скопа Иркутского и Верхоленского, в Тункинский край для освящения новосоору-
женного храма в с. Казачьем // ПрИЕВ. 1901. № 1. С. 5–17; № 2. С. 31–40.

Отчет. Обозрение архиеп. Тихоном с 4 по 14 окт. 1900 г. приходских храмов  
и школ в сс. Олха, Култук, Тибельти, Тора, Гужиры, Тунка, Введенское, Смолен-
ское, освящение храма в с. Казачье.

2551. Фивейский м. Обозрение епархии Высокопреосвященнейшим архиепи-
скопом Иркутским и Верхоленским Тихоном в августе 1907 года // ПрИЕВ. 1908. 
№ 14–15. С. 432–440; № 19. С. 539–545; № 21. С. 592–597.

Отчет / путевые записки. Совершение богослужений и обозрение церквей  
с 10 по 20 авг. 1907 г. в сс. Кудинское, Оек, Никольское, Тальяны, Янгуты, Лузги-
новая, Евсеевское, Казаческое, Индинское (Каменское), Буреть, Олонки, Алексан-
дровское, Усть-Балей, Урик. Заметки о жителях, их занятиях. Сведения о времени 
постройки храмов, составе причта, размере его жалованья, руги, земельного на-
дела, месте жительства, количестве школ в приходе, количестве дворов и душ.

2552. Фигуровский И. Город Енисейск и его церковные достопримечатель-
ности // ЕЕВ. 1908. № 3. С. 28–33; № 4. С. 29–32; № 5. С. 22–23; № 6. С. 25–27. 

Воспоминания. Воспоминания о поездке в Енисейск летом 1906 г. История го-
рода. Богоявленский собор. Церковь Спасского монастыря. Редкие иконописные 
сюжеты.

2553. Фок А.А. Заметки о природе и производительности стран и народов, от 
Урала до Восточного океана на Юг до озера Иссык-Куля и границ Кореи: (Пу-
тешествие Фока). Тифлис: Тип. Гл. упр. наместника Кавказского, 1866. 130 с.  
(о Сибири: С. 80–104)

Путевые записки. Поездки по Забайкалью в 1858 г. и Приамурью в 1858  
и 1864 гг. Сплав 1858 г. по Амуру. Бянкино, Сретенск, Благовещенск, казачьи ст-
цы и деревни переселенцев в Забайкальской и Амурской обл. Описание местно-
сти. Почвы, растительность. Дорожный быт. Охота, артели зверовщиков. Пересе-
ленцы из забайкальских казаков, крестьян сибирских губ. и Европейской России. 
Их положение, образ жизни, хоз-во. Повинности казаков. 
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2554. Фридрикс В. Плавание на крейсере «Африка» под флагом контр-
адмирала Асланбегова (1880–1882) // РВ. 1883. № 3. С. 321–347; № 4. С. 670–702.

Путевой дневник. Отплытие крейсера «Африка» во Владивосток и Сахалин 
после трехмесячного пребывания на экваторе. Пенитенциарная система на Саха-
лине. Плавание у берегов Дальнего Востока, Сахалина, Камчатки, Командорских 
о-вов. Владивосток, гавани Де-Кастри и Императорская, пост Дуэ, Петропав-
ловск, их внешний облик, достопримечательности, население. Котиковый промы-
сел. Посещение о-ва Медный и Алеутских о-вов.

2555. Хейн И.А. Дневник поисковой экспедиции, снаряженной Н.В. Асташе-
вым в систему р. Нижней Тунгуски в 1896 году // ИКПВСО ИРГО. 1909. Т. 2. 
 Вып. 5. С. 1 110 (с предисл. и под ред. А.В. Адрианова).

Путевые записки. 18 янв. – 15 сент. 1896 г. Подневные записи. Подготовка зо-
лотопоисковой экспедиции в Енисейске. Предварительная поездка И.А. Хейна до 
Туруханска (янв.). Отправление экспедиции из Енисейска (май). Ее участники. 
Снаряжение экспедиции. Быт. Путь от Енисейска до устья Нижней (Монастыр-
ской) Тунгуски. Дорожный быт. Отношения с рабочими и гребцами. Закладка 
шурфов. Рр. Северная Курейка, Икон, Бельдунчана, Гонгда, Кочечум, Нижняя 
Тунгуска, оз. Анама. Путь сушей, его трудности, дорожные эпизоды. Проводники. 
Прибрежная растительность. Животный мир. Местные жители тунгусы (эвенки).

2556. [Хитров, протоиерей] Описание Жиганского улуса // ЗСО ИРГО. СПб., 
1856. Кн. I. С. 53–84.

Записки. Миссионерская поездка в Жиганский улус (входил в Верхоянский 
круг, совр. республика Саха, Якутия). Природа, геогр. положение, климат. Якуты. 
Тунгусы. Русские. Образ жизни. Занятия. Охота. Рыбная ловля. Жилища. Одежда. 
Вероисповедание, миссионерская деятельность.

2557. [Хлебников К.Т.] Взгляд на полвека моей жизни: (Из записок К.Т. Х.)  //  
СО. 1836. Ч. 175. С. 299–324, 345–373, 413–428 (о Сибири: с. 302–304, 310,  
346–348, 360–361, 369, 413–415, 424, 426–428).

Мемуары. Отрывочные воспоминания. Сопоставление различных местностей, 
в том числе на территории Сибири. Морские и сухопутные путешествия. Описа-
ние Охотского побережья, Камчатки, ее сопок, животного мира. Местное насе-
ление, его жилища, пища, обычаи. Эпизоды из жизни автора. Трудности поездок 
сушей по Камчатке. Кораблекрушение.

2558. Хлыновский м.И. Разведки в Саянах // ВС. 1901. № 2. С. 166–190; № 3. 
С. 145–178.

Путевые записки. Июнь – авг. 1900 г. Слухи о конфликтах на китайско-русской 
границе. Поездка с разведывательной целью из с. Тунка Иркутского округа Ир-
кутской губ. в Урянхайский край (совр. Тува). Р. Уругудей. Переход через Саяны. 
Туранский и Мондинский перр. Путь по р. Хара-Гол. Урянхайцы (тувинцы), бу-
ряты, монголы. Описание местности, дорог. Стратегическое значение отдельных 
мест. Сведения ист. характера.
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2559. Хондажевский Н.К. Зимнее исследование нагорного берега Иртыша от 
Тобольска до Самарова и северных тундр между Обскою губою и Сургутом // 
ЗЗСО. 1880. Кн. 2. С. 1–32.

Путевые очерки. 1879 г. Путешествие с целью изучения дороги вдоль Иртыша 
и тундры от Обской губы до Сургута. Путь из Березова в Обдорск по рр. Полуй, 
Надым, Ныда. Характер местности вдоль Иртыша. Остяки (ханты) и самоеды 
(ненцы), их быт и нравы.

2560. Худяков И.А. Записки каракозовца. Женева, 1882. 184 с. (под загл.: Опыт 
автобиографии; предисл. М.М. Клевенского). То же. Худяков И.А. Записки кара-
козовца. М.; Л.: Молодая гвардия, 1930. 213, [1] с.

Воспоминания. О Сибири: ссылка в Верхоянск. Дорога. Трудности пути. При-
бытие в Верхоянск. Первые впечатления.

2561. Царевский П. Миссионерское путешествие преосвященного Мелетия  
в Баргузинский край // ПрИЕВ. 1879. № 22. С. 233–241.

Отчет / путевые записки. Крещение инородцев, приискание места для новых 
станов. Поездка с 7 по 20 марта по маршруту Посольск – Баргузин – Улюнский 
стан – Курумкан – Читкан – Часовенкий о-в – Посольск. Служба в дацане. Баргу-
зинская и Кударинская степи.

2562. Циммерман Э. По великой Сибирской железной дороге // ВЕ. 1903. Т. 1. 
Кн. 1. С. 107–138; Кн. 2. С. 486–512.

Путевые заметки. Поездка по Сибирской ж. д. (Челябинск, Курган, Ишим-
ская степь, Петропавловск, Омск, Барабинская степь, Красноярск, Иркутск, За-
байкалье, Чита, Верхнеудинск, Томск) и по Енисею (Минусинск). Разные стороны 
жизни переселенцев и коренного населения, хоз-во края, перспективы развития.

2563. Чалеев Ф.Н. Плавание по реке Ангаре в 1875 году // ДНР. 1877. Т. 3.  
№ 9. С. 52–71.

Путевые очерки. Июль – авг. 1875 г. Плавание по Ангаре от Иркутска до Ени-
сейска. История судоходства на Ангаре. Пороги. Берега. Деревни. Селение Брат-
ский Острог. Рыболовство и охота прибрежных жителей.

2564. Чевалков м.В. Памятное завещание // ТомскЕВ. 1894. № 8. С. 4–14;  
№ 13. С. 8–18; № 19. С. 1–10; № 21. С. 7–15; 1895. № 16. С. 8–15; № 17. С. 1–14;  
№ 22. С. 24–29; 1896. № 4. С. 13–18; № 6. С. 20–25; ПрБ. 1894. Т. 1. № 5.  
С. 182–191; № 9. С. 19–28; № 10. С. 82–91; Т. 2. № 11. С. 124–131; № 12.  
С. 178–183; № 13. С. 207–215; № 14. С. 250–262; № 15. С. 310–318; № 16.  
С. 367–380; № 21. С. 223–234; 1915. Т. 1. № 1. С. 171–196; № 2. С. 165–168; № 3. 
С. 194–207; № 4. С. 146–166.

Автобиографические записи. В том числе: служба переводчиком при миссии. 
Миссионерская деятельность. Поездки на китайскую границу. Участие в админи-
стративной деятельности во время поездок с чиновниками в качестве переводчи-
ка. Быт и нравы алтайцев.
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2565. Чевалков И. Из дневника за 1915 год члена миссионерской проповед-
нической дружины Мыютинского диакона Иннокентия Чевалкова // ПрБ. 1916.  
№ 4/5. С. 191–202.

Путевой дневник. 1 июня – 5 июля. Поездки по селениям Эдиганского и Онгу-
дайского отделений Алтайской миссии. Беседы. Местное население.

2566. Черевков В.Д. От Благовещенска до Хабаровска «на гребях»: От Ха-
баровска до Владивостока: (Путевые очерки) // ЖР. 1902. Т. 2. № 79. С. 329–332;  
№ 80. С. 336–340; № 81. С. 354–356; № 82. С. 359–362; № 90. С. 462–464; № 91.  
С. 474–476, № 92. С. 487–488; № 93. С. 497–500; № 94. С. 509–512; № 95.  
С. 520–522; № 96. С. 532–534; № 97. С. 544–546; № 98. С. 551–553. 

Путевые очерки. 5–31 окт. 1901 г. Плавание по Амуру. Хинчанское ущелье. 
Достопримечательности Хабаровска. Совместное путешествие с помощником на-
чальника Приамурского почтово-телеграфного округа кн. Д.Я. Кутыевым от Ха-
баровска до ст-цы Графской. Путь по р. Уссури, Сунгаче и далее по почтовому 
тракту до Владивостока. Казачьи ст-цы. Нравы и занятия местного населения.

2567. Черепанов С.И. Воспоминания о ловле зверей в Сибири // БЧ. 1854.  
Т. 123. № 2. С. 55–88; Т. 124. № 2. С. 65–96; Т. 125. № 1. С. 1–38. 

Путевые записки. Растительный и животный мир Сибири. Охотничьи сезоны, 
способы ловли. Охота на отдельные виды зверей. Обычаи зверопромышленников, 
случаи из их жизни. Сорта пушнины. Термины охотников.

2568. Черепанов С.И. О рыбном лове в Сибири: (Воспоминания) // БЧ. 1855. 
Т. 129. № 2. С. 95–130.

Путевые записки. Поездка на Байкал, дорога. Д. Култук. Виды рыб, встреча-
ющиеся в реках и озерах Сибири. Способы ловли рыбы в разные сезоны года  
и в разных местностях. Продажа и переработка продуктов рыбного промысла. 
Рыбные блюда. Отдельные эпизоды.

2569. Черепанов С.И. Отрывки из воспоминаний сибирского казака // ДНР. 
1876. Т. 2. № 6. С. 187–192; № 7. С. 258–272; № 8. С. 376–385; Т. 3. № 9. С. 79–84; 
№ 10. С. 180–187; То же. Казань, 1879. 83 с. (под загл.: Отрывки из воспоминаний, 
напечатанных в «Древней и Новой России», 1876 г.).

Воспоминания. В том числе: служба в Сибири. Поездки, знакомые. Сибирские 
чиновники и военные, купцы и золотопромышленни ки. Н.Ф. Мясников, Е.А. Куз-
нецов, Н.М. Игумнов. Декабристы. Природные богатства Сибири. Пушной про-
мысел. Винные откупа.

2570. Черкасов А.А. Из воспоминаний прошлого // ПриОх. 1883. № 11.  
С. 1–35; 1886. № 11. С. 1–53; 1887. № 9. С. 1–72; Охотник. 1887. № 10. С. 145–146; 
№ 11. С. 160–162; 1888. № 58. С. 909–910; № 59. С. 925–927; № 60. С. 941–942;  
№ 61. С. 957–958; № 62. С. 973–974; № 63. С. 989–991; № 64. С. 1005–1007;  
№ 65. С. 1017–1019; № 66. С. 1029–1031; № 67. С. 1041–1042; № 68. С. 1053–1054;  
№ 69. С. 1065–1066; № 70. С. 1077–1078; № 71. С. 1089–1091; № 72. С. 1101–1103. 
То же. СПб., 1887. 707 с., ил.

Воспоминания. Служба в Сибири горным инженером. В том числе: поездки 
по краю. Описания отдельных селений горного ведомства. Нравы и образ жизни 
горнорабочих, горных инженеров и чиновников. Ссыльнокаторжные, их побеги. 
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Политические ссыльные петрашевцы. Н.Н. Муравьёв-Амурский и его отношения  
с горным ведомством. Увлечение автора охотой, отдельные эпизоды.

2571. Черняков А.К. К путешествию А.К. Чернякова // РТ. 1901. № 8. С. 250–253;  
№ 9. С. 281–284; № 10. С. 310–316, ил.

Путевой дневник. 25 мая – 14 сент. 1901 г. Дневник велосипедного путеше-
ствия из Иркутска в Петербург через Каинск, Омск, Самару, Москву. Населенные 
пункты. Характер местности. Состояние дорог.

2572. [Черняков А.К.] К путешествию А.К. Чернякова // РТ. 1901. № 8.  
С. 250–253; № 9. С. 281–284; № 10. С. 310–316, ил.

Путевой дневник. 25 мая – 14 сент. 1901 г. Дневник велосипедного путеше-
ствия из Иркутска в Петербург через Каинск, Омск, Самару, Москву. Населенные 
пункты. Характер местности. Состояние дорог.

2573. Черский И.Д. Сведения об экспедиции Императорской Академии наук 
для исследования р. Колымы, Индигирки и Яны. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 
1892. 17 с. (Прил. к Т. LXVIII ЗИАН). 

Очерк / письмо. Пребывание в Верхнеколымске зимой 1891–1892 гг. Быт и хоз-
во якутов, юкагиров и ламутов, климат, тяжелые условия жизни экспедиции.

2574. Черский И.Д. Отрывки из Саянских дневников 1873 г. [Публ., введ.  
С.В. Обручева] // Черский И.Д. Неопубликованные статьи, письма, дневники. Ир-
кутск: Иркутское книжн. изд-во, 1956. С. 102–114.

Фрагменты путевых дневников. 15–23 июня 1873 г. Условия передвижения по 
горным дорогам по берегу р. Китой и вверх по р. Оспе (Иркутская губ.). Разгово-
ры с проводниками. Этногр. и ландшафтные зарисовки.

2575. Черская м.П. Неопубликованные статьи, письма, дневники. Иркутск: 
Иркутское книжн. изд-во, 1956. С. 300–309.

Путевые записки / воспоминания. 24 июня 1892 г. Болезнь и смерть И.Д. Чер-
ского. Путь экспедиции по р. Колыме и по зимнему пути до Якутска. Переезд 
автора в Петербург.

2576. Чехов А.П. Из Сибири // Новое время (газета). 1890. №№ 5142–5147. 
24–29 июня; № 5168. 20 июля; № 5172. 24 июля; № 5202. 23 августа.

Путевые очерки. Путешествие 1890 г. по Сибири. Участок Сибирского тракта 
от Тюмени до Томска, р. Иртыш. С. Колывань; участок от Томска до Иркутска, 
Козулька, р. Енисей. Насильственная колонизация Сибири ссыльными, произвол 
местных властей, переселенцы, преобладание асоциального элемента, состояние 
дорог. Сибирь как чужое и враждебное человеку пространство.

2577. Чехов А.П. Остров Сахалин // РМ. 1893. № 10. С. 1–33; № 11. С. 149–170; 
№ 12. С. 77–114; 1894. № 2. С. 26–60; № 3. С. 1–8; № 5. С. 1–30; № 6. С. 1–27;  
№ 7. С. 1–30 (главы I–XIX). С исправлением и добавлением глав XX–XXIII:  
Антон Чехов. Остров Сахалин: (Из путевых записок). М.: Изд. ред. журнала «РМ», 
1895. 

Очерки. Путешествие в 1890 г. по Сахалину. Картина русской каторги. Путевые 
впечатления.
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2578. Чирцев И. Записки, веденные во время путешествия Преосвященно-
го Вениамина, епископа Иркутского и Нерчинского, по Забайкальскому тракту  
в округах Иркутском, Селенгинском, Верхнеудинском, Читинском, Нерчинском, 
Акшинском и Нерчинско-заводском с 1-го сентября по 12-е октября с. г. // ПрИЕВ. 
1877. № 46. С. 585–589; № 47. С. 595–602; № 48. С. 607–610; № 49. С. 615–617;  
№ 50. С. 625–632; № 51. С. 635–642; № 52. С. 643–650.

Отчет / путевые записки. Деятельность архипастыря (встречи, богослужения, 
ревизии церковных документов). Забайкальские церкви (время постройки, коли-
чество прихожан, вид). Посольский монастырь. Местность. Расстояния между се-
лениями. Случаи в дороге.

2579. Чистяков П.И. Путь на пароходе по Енисею от г. Красноярска до с. Но-
воселовского // ДСАР. 1899. Кн. 4. С. 49–59.

Путевые записки. Плавание на пароходе «Дедушка» в июне 1899 г. по Енисею. 
Описание местности. Села и деревни, в том числе Овсянка, Бирюса. Крестьяне, 
их занятия. Трудности прохождения через опасные места на реке. Пещеры.

2580. Чихачёв П.А. Путешествие в Восточный Алтай // Tchihatchef P. Voyage 
scientifique dans l’Altai Oriental et les parties adjointes de la frontiere de Chine. Paris: 
Gide et comp., 1845. 466 р. То же. Чихачев П.А. Путешествие в Восточный Алтай  / 
пер. с франц. В.В. Цыбульского. М.: Наука, 1974. 360 с.

Путевые записки. Март – дек. 1842 г. Научная экспедиция, организованная штабом 
Корпуса горных инженеров. Путь от Петербурга через Бийск к Телецкому оз., Катуни  
и Телецким балкам, к Абаканскому хр., через Саянские горы к рр. Чуя и Чулышман, да-
лее к Салаирскому кряжу. Дорожные эпизоды. Население. Ссыльные поселенцы. Бийск 
и р. Бия. Рельеф. Геол. строение местности. Ботан., геол., минерал., метеорол. наблюде-
ния. Животный мир. Алтайцы, их образ жизни, общественные и семейные отношения, 
управление, обычаи и нравы, верования. Р. Чуя, Курайская степь и верховья Чулышма-
на. Дол. Алаша. Тувинцы. Абакан. Народности Минусинского округа: сагайцы, качин-
цы, койбалы. Их быт, административное деление, занятия, общественные и семейные 
отношения, верования. Енисей. Саянский пост. Красноярские золотые прииски. Жизнь 
золотопромышленников. Влияние золотопромышленности на жизнь населения. Полез-
ные ископаемые. Горные хребты. Путь от Кузнецка до Салаира. Змеиногорск, Риддерск, 
рудники. Сибирские бураны. Старообрядцы. Риддерск. Развалины Аблаикита. Семипа-
латинск. «Киргизы» (казахи), их занятия, обычаи и нравы, отношения с русскими.

2581. Чугунов С.м. Жизнь и природа на Обь-Енисейском канале: (По наблю-
дениям лета 1908 г.) // ЕиГ. 1909. № 8. С. 1–13; № 9. С. 1–10; № 10. С. 1–21. 

Путевые очерки. 12 мая – 23 июня. Путь от Томска до Нового стана  
по рр. Кети, Озерной и Ломоватой. Обь-Енисейский кан. Условия жизни рабочих 
и служащих на станах. Хантыйские (остяцкие) селения. Флора и фауна. Метеорол.  
и энтомол. наблюдения. Археол. находки.

2582. Чудновский С.Л. Раскольники на Алтае: (Выдержки из дневника) // 
СевВ. 1890. № 9. С. 39–74.

Дневник. 2 марта – 21 апр. 1885 г. Поездки по Бийскому округу Томской губ.  
с целью сбора статистических материалов. Состояние дорог, деревни и села. 
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Встречи и беседы со старообрядцами, их взгляды, обычаи, зажиточность, нравы, 
семейные отношения, внешний вид. Их отношения с духовными и светскими вла-
стями. Течения внутри старообрядчества. Сведения о хоз-вах, жилищах старооб-
рядцев.

2583. Шавров В.Н. Краткие записки о жителях Берёзовского уезда. [Сообщ. 
А.И. Сулоцкий] // Тобол. губ. вед. (газета). 1871. №№ 43, 44; ЧОИДР. 1871. Кн. 2. 
С. 1–21. То же. Отд. отт.: М., 1871. 21 с

Путевые записки. Наблюдения во время поездки в 1821 г., записанные в 1826 
г. Население Берёзовского уезда в 1820-х гг. – русские крестьяне, остяки (манси) 
и самоеды (ненцы): облик, образ жизни, занятия, жилища. Верования аборигенов, 
обряды, общественные и семейные отношения. Управление, суд.

2584. Шангин П. Дневные записки г. обершттенфервалтера Петра Шангина, 
деланные им при описании рек Ини, Чарыша, Коксуна, Катуни, большого Хаира, 
Кумина и Бухтармы, со всеми впадающими в них речками // НЕС. 1796. Ч. 118. 
№ 4. С. 3–42; Ч. 119. № 5. С. 24–38; Ч. 120. № 6. С. 68–84; Ч. 121. № 7. С. 17–42. 

Путевой дневник. Описание путешествия вдоль рек южной Сибири. Алтай. 
Растительный и животный мир. Подробная характеристика горных пород. Доро-
ги. Местное население (татары).

2585. [Шангин И.П.] Развалины Татагая. [Спасский Г.И. О древних развали-
нах в Сибири] // СибВест. 1818. Ч. 3. С. 85–94.

2586. [Шангин И.П.] Извлечение из описания экспедиции, бывшей в Киргиз-
скую степь в 1816 г. // Сиб.Вест. 1820. IX. Кн. 1. С. 1–40.

2587. [Шангин И.П.] Извлечение из описания экспедиции, бывшей в Киргиз-
скую степь в 1816 г. // Сиб.Вест. 1820. IX. Кн. 3. С. 71–88.

2588. [Шангин И.П.] Извлечение из описания экспедиции, бывшей в Киргиз-
скую степь в 1816 г. // Сиб.Вест. 1820. XI. Кн. 7. С. 89–112.

Путевые записи. Экспедиция: разведка полезных ископаемых. Креп. Св. Пе-
тра. Горы Кокшетау, Жаксы-Жангизтау, Саплык. Приток Ишима – Терсаккану. 
Горы Кычетау, хр. Каратау. Рр. Кулайгыр-Бурлук, Аккайрак, Ишим. Природа. 
Местные народности. Встреча с ханом Букеем. Пещ. Айдагарлы. Мавзолеи, по-
гребения, расположенных в долл. рр. Жаксы-Кон, Жаман-Кон и Нура. Развалины 
древнего города, укреп. Татагае. 

2589. Шайтанов Д.А. По Иртышской линии: (От Усть-Каменогорска до Ом-
ска) // Сибирская газета. 1885. № 1. С. 4–6. 

Путевой очерк. 1885 г. Быт и служба казаков Иртышской линии (Усть-
Каменогорск – Ямышевская – Железинская – Семипалатинск – Омск).

2590. Шаманский порог на реке Ангаре: (Из записок путешественника) //  
БЧ. 1848. Т. 89. № 3. С. 49–57.

Путевые записки. Поездка на Ангару. Сравнение Сибири с Европой. Сибир-
ские реки. Красота Ангары, превосходящей Рейн. Плавание по Ангаре на лодке. 
Шаманский пор.
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2591. Шаргорский С.м. О последних днях путешествия по Сибири Ивана 
Дементьевича Черского: (Читано в заседании Физико-математического отделения 
[Акад. наук] 16 дек. 1892 г.) // ЗАН. 1893. Т. 72. Кн. 1. С. 1–7. 

Воспоминания. Май – 1 июля 1892 г. Болезнь Черского. Беседа со свящ.  
В.Е. Сучковским. Беспокойство о судьбе сына. Путь экспедиции под руководством 
Черского по р. Колыме. Состояние здоровья Черского, его работа в пути. Облик, 
черты характера. Смерть и похороны на заимке Колымской. Вдова М.П. Черская.

2592. Шарин И. На празднике открытия честных мощей Белгородского чудот-
ворца святителя Иоасафа // ТомскЕВ. 1911. № 23. С. 1246–1259.

Заметка. Поездке в авг. – сент. 1911 г. 87-ми богомольцев с. Барнаульское  
и окрест. сел со священником на праздник открытия мощей свт. Иосафа в Белго-
род. Путевые впечатления. Организация торжеств в Белгороде. Стечение в город 
тысяч паломников. Празднества.

2593. [Шастин Н.] Дневник Цакирского миссионера священника Николая Ша-
стина за 1886 год // ПрИЕВ. 1887. № 38. С. 345–354; № 39. С. 355–361; № 40.  
С. 371–375; № 41. С. 377–388; № 42. С. 389–396; № 43. С. 397–398; № 44.  
С. 401–406; № 45. С. 407–410; № 46. С. 411–418; № 47. С. 419–426; № 48.  
С. 427–430.

Дневник / отчет. Посещение окрестных бурятских улусов в течение года (из 
Цакира до Хамнея, Мылы, Бортоя, Санаги, Шара-Азарги). Дороги. Разговоры  
о вере. Встречи с ламами. Нравы, обычаи, верования, законы, праздники бурят. 
Отвод земель новокрещеным.

2594. Шастин Н. Из записок Цакирского миссионера // ПрИЕВ. 1889. № 5.  
С. 1–8; № 6. С. 1–11.

Путевые записки / отчет. Подневные записи с 9 по 15 июня по пути следова-
ния от Цакира до Снежнинского улуса и обратно. Дорога, проводники, посещение 
юрт, погода, виды местности.

2595. [Шваненберг Д.И.] В полярных льдах: (Записка капитана Д. Шванен-
берга) // СМСР. 1877. № 12. С. 507–518. То же (с сокр.). Плавание шхуны «Утрен-
няя заря». ЗИРГО. 1877. Т. 16. Вып. 6 (под загл.: Рассказ капитана Д.И. Шванен-
берга о плавании шхун «Северное сияние» и «Утренняя заря» в низовьях Енисея, 
в Карском море и в Северном Ледовитом океане).

Записка о путешествии. 1876–1877 гг. Организация промышленником  
М.К. Сидоровым экспедиции для поисков морского пути из устья Енисея в Евро-
пу. Неудача экспедиции 1876 г. Зимовка в устье Енисея. Плавание шхуны «Утрен-
няя заря» в 1877 г. Прибытие в Петербург.

2596. Шевченко Ф.А. Из Одессы во Владивосток морским путем: (Путевые 
очерки). Одесса, 1900. 73 с. (О Сибири: с. 66–73)

Путевые записки. 25 апр. 1896 г. – 2 сент. 1897 г. Прибытие во Владивосток на 
службу. Вид города с моря, облик, местоположение. Трудности в поисках квартиры 
и прислуги. Китайцы и корейцы, их занятия. Окрест. города. Климат. Флора и фауна. 
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2597. Шелгунов Н.В. Сибирь по большой дороге // РС. 1863. № 1. С. 1–48;  
№ 2. С. 1–39; № 3. С. 1–62. То же. Шелгунов Н.В. Соч. СПб., 1871. Т. 1. С. 183–298. 
(о Сибири: с. 216–298) 

Путевые записки. Дорожные впечатления во время поездки в Сибирь  
к М.Л. Михайлову. Состояние экономики, положение крестьян, аборигенов, 
ссыльных, уровень образование, нравы. Дороги, облик городов, гостиницы, цены.

2598. Шелгунова Л.П. Из далекого прошлого // ДЖ. 1899. № 6. С. 22–44;  
№ 7. С. 25–44; № 8. С. 23–40; № 9. С. 38–57; № 10. С. 66–81; № 11. С. 54–66; 1900.  
№ 8/9. С. 35–96; № 10/11. С. 86–114; № 12. С. 75–117. 

Воспоминания. Поездка в Сибирь к М.Л. Михайлову. Дорожные впечатления. 
Встреча в Красноярске с М.В. Петрашевским. Арест на Казаковском прииске. П.Л. 
Михайлова. Пребывание под домашним арестом в Ундинской слободе. Жизнь в 
Иркутске.

2599. Шенурин. Описание пути из Николаевского поста через Удский край  
в Якутск // МС. 1857. Т. 28. № 4. С. 301–314 (в ст.: Путь к устью реки Амур). То же. 
ЗСО ИРГО. 1857. Кн. 3. С. 1–14 (под загл.: О новом пути из Николаевского поста, 
что на Амуре, в Удский острог, по северо-восточному берегу близ Охотского моря).

Путевые записки. Поездка из Николаевского поста через Аян в Якутск и Ир-
кутск. Сведения топогр. и этногр. характера. Езда на собаках. Охота, ловля рыбы. 
Обычаи и верования гиляков (нивхов), тунгусов (эвенков) и якутов. Удский острог, 
Амгинская слобода.

2600. Шерр Н.Б. Из поездки к кумандинцам в 1898 г. // Алтайский сборник. 
Барнаул: Алтайское геогр. об-во: Барнаульский естественно-исторический музей, 
1903. Т. 5. С. 82–114.

Путевые записки. 21 июня – 23 авг. Объезд кумандинских аилов (Бийский 
уезд). Геогр. положение обследуемого р-на. Природные условия. Дороги. Числен-
ность населения и хоз-в. Кумандинцы: облик, селения, жилища, утварь, наряды, 
пища, семейный быт, образ жизни, нравы, обычаи, занятия, соц. отношения, об-
щественное управление, суд, религиозные верования.

2601. Шиллинг Н.Г. Из воспоминаний старого моряка (барона Н.Г. Шиллин-
га) // РА. 1892. Кн. 2. Вып. 5. С. 126–159; Вып. 6. С. 247–276; Вып. 7. С. 287–318. 
В конце текста: Старый моряк.

Путевые записки. Май 1854 г., июль 1855 г. Дальний Восток: Переход фрега-
та «Диана» в зал. Де-Кастри, крейсирование в дальневосточных водах англо-фр. 
судов. Александровский пост. Командирование автора в Николаевск-на-Амуре. 
Трудности поездки по непроходимой тайге и плавания по Амуру. Оз. Кизи, Ма-
риинский пост, гиляцкая (нивхская) деревня. Природа Приамурья. Николаевск, 
военные приготовления в городе. Возвращение в Амурский лиман на «Диану». 

Отплытие в Японию и пребывание там. Возвращение через Курильские о-ва, 
пленение англичанами. Действия англо-фр. судов в апр. – июне 1855 г., ход во-
енных действий на Дальнем Востоке в 1854–1855 гг., в основном по рассказам 
очевидцев и участников.
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2602. Шкловский И.В. Очерки крайнего северо-востока // ЗВСО ИРГО 
по отделению общей географии. Иркутск, 1892. Т. 2. Вып. 2. С. 1–95 (предисл.  
Д.А. Клеменца). См. №1923.

Путевые записки. Поездка из Якутска на Колыму. Описание маршрута. Труд-
ности пути. Места ночевок (поварни). Местность. Верхоянск, Среднеколымск. 
Климат. Природа. Население. Якуты, ламуты (эвены), их жилища, пища, занятия, 
нравы и обычаи. Шаманы. Ист. сведения, предания. Образ жизни русских. Рыбная 
ловля. Торговля. Колымские купцы, их деятельность.

2603. Шмурло Е.Ф. Описание пути между Алтайской станицею и Кош-
Агачем  // ЗЗСО ИРГО. 1898. Кн. 3. С. 1–53.

Путевые записки. Описание экспедиции этногр.-геогр. характера, посвящен-
ной изучению русской колонизации. Топография, растительность. Сведения эт-
ногр. характера.

2604. Шмурло Е.Ф. Вверх по Иртышу: (Путевые очерки) // ЖР. 1902. Т. 2.  
№ 67. С. 187–188; № 68. С. 198–200; № 69. С. 210–212; № 70. С. 222–224; № 71.  
С. 234–236; № 72. С. 239–240; № 73. С. 252–254; № 74. С. 270–272; № 75.  
С. 277–280; № 76. С. 295–296; № 77. С. 299–301. 

Путевые очерки. 1900 г. Описание пути от Омска до Семипалатинска. Харак-
тер местности. Судоходство на Иртыше. Достопримечательности Семипалатинска. 
Усть-Каменогорск и его окрест. Население (казаки, казахи (киргизы)): жилище, одеж-
да, пища, занятия, верования. Основные направления хоз-ва Семипалатинской обл.

2605. Шрейдер Д.И. Наш Дальний Восток: (Три года в Уссурийском крае). 
СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, 1897. 468 с.

Книга путевых очерков. Три «микропутешествия» по Дальнему Востоку: мор-
ское и пешее путешествие по Амурскому зал., по корейско-китайской границе, 
Японскому морю, тайге и Сучану; путешествие в дол. Воцзи; третье – на каторгу. 
Природа, быт местного населения (преимущественно манз), их традиции, празд-
ники, личные наблюдения, сведения из истории. Личные наблюдения, информа-
ция из опубликованной литературы, рассказы встреченных людей. 

2606. Шренк Л.И. Письмо Леопольда Шренка к г. непременному секретарю 
Академии наук: [Читано 26 октября 1856 г.] // ВИРГО. 1857. Ч. 19. Кн. 1. С. 6–13.

Путевые записки. Осмотр о-ва Сахалин. Климат. Описание местности. Расти-
тельность. Животный мир. Краткие заметки этногр. характера.

2607. Шренк Л.И. Извлечение из письма к непременному секретарю Акаде-
мии наук: [Читано 16 декабря 1856 г.] // ВИРГО. 1857. Ч. 19. Кн. 1. С. 13–20.

Путевые записки. Поездки по нижнему Амуру. Трудности пути. Растительный 
и животный мир, рельеф местности в нижнем течении Амура и на Сахалине. Бе-
глые этногр. зарисовки. Возвращение в Иркутск.

2608. Штейнгель В.И. Автобиографические записки [часть 2] // ИВ. 1900.  
Т. 80. № 6. С. 816–842. (под загл.: Записки барона В.И. Штейнгеля). 

Воспоминания. О Сибири: служба автора в Охотске, на Камчатке, Тихом океане, 
в Иркутске в 1802–1811 гг. Н.П. Резанов. Отъезд из Сибири. Путь в ссылку в 1827 г. 
Коротко о пребывании в казематах. Жизнь на поселении в с. Елань и в Тобольской губ.
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2609. Штейнгель В.И. Дневник достопамятного нашего путешествия из Читы 
в Петровский Завод 1830 года // Декабристы: Неизданные материалы и статьи.  
М., 1925. С. 128–148. 

Дневник. 7 авг. – 23 сент. 1830 г. Подневные записи. Условия перехода, встречи 
декабристов, отдельные эпизоды. Буряты. Тюрьма Петровского Завода. 

2610. Штернберг Л.я. Дневник путешествий к восточным гилякам и оро-
кам  // Известия Института наследия Б. Пилсудского. Южно-Сахалинск, 2001. № 5.  
С. 217–283 (подгот., публ. и коммент. Т.П. Роон, М.М. Прокофьева).

Дневник. 21 июня – 17 июля 1891 г. Поездка к северо-восточному побережью 
Сахалина. Плавание по р. Тымь до Ныйского зал. и далее на юг вдоль восточно-
го побережья до м. Делиль де-ла Кройер. Проводники и переводчики. Походный 
быт. Впечатления от природы. Жизнь и быт гиляков (нивхов), селения, жилища, 
традиционное рыболовство, сезонные стойбища, занятия, семейные отношения. 
Шаманы. Болезни и мед. помощь со стороны автора. Перепись аборигенов ав-
тором.

2611. Штыгашев И.м. Записки кондомского миссионерского священника за 
1894–1895 гг. // ТомскЕВ. 1895. № 10. С. 32–48; 1896. № 9. С. 17–22 (под загл.: 
Записки миссионера Кондомского отделения Алтайской миссии за 1895 г.); № 11.  
С. 18–32 (под загл.: Отчет Алтайской духовной миссии за 1895 г.).

Путевые записки. Поездки по селениям Кондомского отделения миссии. До-
роги. Рр. Антропа, Мунжа, Кондома. Деятельность среди местного населения.

2612. Шульц Л.Р. Краткое сообщение об экскурсии на реку Салым Сургутско-
го уезда // ЕТГМ. 1913. Вып. 21. С.1–17.

Путевой очерк. Геогр. и этногр. описание Салымского края. 21 июня – 18 авг. 
1911 г. Тобольск – Зеньково – р. Обь, Салымская протока и Большой Салым. Бас-
сейн Салыма: юрты Сивохребских, Лемпиных (летних и зимних), Соровых, Кин-
тусовых, Милясовых, Сулиных, Старомирских, Варламкиных, Рымовых. Жили-
ща, хоз. постройки, предметы быта. 

2613. Шухов И.Н. Из отчета о поездке весною 1914 года к казымским остя-
кам  // Сборник Музея антропологии и этнографии. Т. 3. СПб., 1916. С. 103–112. 

Очерк / путевой очерк. Поездка в дол. р. Казым. Этногр. описание остяков. За-
нятия, их костюм, орнаменты; обряды и игры.

2614. Шухов И.Н. Первое путешествие в Обдорский край летом 1911: (Обра-
ботанные записки) // ГАОО. Ф. 347. Оп. 1. Д. 3.

Очерки / путевые записки. Обдорские ханты: религия, быт и нравы. Досуг жи-
телей с. Обдорского: игры, спектакли, концерты. Роль зырянского и русского на-
селения в жизни Обдорска, их отношения их с хантами. Влияние коми и русских 
на северных хантов, особенно в связи с распространением в их среде алкогольных 
напитков.

2615. Шухов И.Н. Река Казым и ее обитатели: (Результаты экскурсии в 1915 
году. С картой реки Казым) // ЕТГМ. 1916. Вып. 26. С. 1–57.

Очерк / путевой очерк. Геогр. и этногр. описание р. Казым (Якутия). 
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2616. Щукин Н.С. Поездка в Якутск // МТ. 1829. Ч. 27. № 12. С. 518–522;  
Ч. 28. № 14. С. 226–230; № 15. С. 352–357; Ч. 29. № 20. С. 536–545. То же (отрыв-
ки). СПб., 1833. 231 с.; СПб., 1844. 315 с.

Путевые записки. Путь от Иркутска до с. Качуг на р. Лене. Описание прибреж-
ных селений и городов, расположенных в бассейнах Лены, Куты и Илима. Образ 
жизни крестьян, род занятий в различное время года, черты характера, отношение 
к религии. Краткие биографии отдельных крестьян. Ист. сведения о крае, описа-
ния природы. Климат, растительность. Золотоискательство и слюдяной промы-
сел. Быт, нравы, обычаи бурят, эвенков, якутов. Достопримечательности Якутска. 
Бегло о якутском архиве. Верхоленск, Киренск, Олёкминск. Приведены сведения  
о якутах, заимствованные из двух старинных рукописей, и таблица о населенно-
сти берегов Лены.

2617. Щукин Н.С. Очерки Сибири // ЖЧВВУЗ. 1847. Т. 69. № 273. С. 56–79.
Путевые записки. Особенности езды на почтовых в Сибири. Достопримеча-

тельности Иркутска. Особенности сибирской церковной архитектуры. Быт и нра-
вы жителей. О природе, животном и растительном мире Байкала. Тунгусы (эвен-
ки), их жилища, занятия, язык, одежда. Дорога в Кяхту

2618. Щукин Н.С. Поездка на остров Ольхон // СО. 1852. № 8. С. 27–56. 
Путевые записки. Поездка автора с ботаниками из Иркутска на о-в Ольхон 

по якутской дороге. Род занятий, быт и обычаи жителей русских селений, бурят  
и эвенков. Природа и растительный мир окрест. Байкала и о-ва Ольхон. Возвраще-
ние другим путем. Порр. на Ангаре, плавание по ней до Иркутска.

2619. Щукин Н.С. Поездка на Туранские горячие воды // МС. 1858. Т. 33.  
№ 1. С. 97–117.

Путевые записки. Дорога в Тунку (Бурятия). Описание окрест. Байкала. При-
рода. Селение Тунка. Этногр. сведения о бурятах. Устройство Туранских ванн  
и свойства воды.

2620. Щукин С.С. Записки первого золотоискателя в окрестностях Иркутска // 
ЖМВД. 1858. Ч. 28. № 1. С. 1–20. (публ. Н.С. Щукина)

Дневник. 1824 г. Поездка из Иркутска на поиски золота. Природа. Открытие ка-
менноугольного месторождения, обнаружение минералов. Тельминская фабрика. 
Усолье-Сибирское. Геол. и этногр. заметки. Образ жизни крестьян. Балаганские 
буряты.

2621. Щуровский Г.В. Из геологического путешествия по Алтаю // ОЗ. 1846. 
Т. 46. № 5. С. 101–121. То же. М.: Университетская тип., 1846. 426 с.

Полевой дневник, путевые записки. Геол. путешествие по западному Алтаю. 
Колывано-Воскресенские заводы, Локтевский и Томский заводы, добывающее 
предприятие в Егорьевске; Бухтарминская и Усть-каменогорская крепп. на Ирты-
ше, Шадринск, Омск. Описание Чудских курганов и их сокровищ, история алтай-
ского горного производства.

2622. Ювачев И.П. Борьба с хунхузами на манчжурской границе // ИВ. 1900. 
Т. 82. № 10. С. 177–206; № 11. С. 538–564.

Воспоминания. Лето 1896 г. – янв. 1897 г. Плавание автора по р. Уссури в качестве 
командира парохода Уссурийской ж. д. Строительство ж. д. Судоходство по реке. 
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Природа края. Быт и нравы местного населения. Хунхузы. Столкновения хунху-
зов и казаков в ст-цах Васильевской и Венюковой Амурской обл. Сотрудничество 
китайских и русских властей в борьбе с хунхузами. Порядки в китайской армии. 
Преследование хунхузов, поиск их среди живших в Хабаровске китайцев, арест  
и казнь. Посещение китайского селения, курильщики опиума.

2623. Южаков С. В далекую сторону // Рус. вед. (газета). 1880. № 60. С. 66–114.
Путевые письма. Путешествие по Сибирскому тракту. Зауральская Пермь.

2624. Юневич В. Церковная жизнь в Урянхайском крае (очерк) // ЕЕВ. 1915.  
№ 17. С. 22–27; № 21. С. 14–18; 1916. № 2. С. 8–14; № 6. С. 23–31.

Очерк. Геогр. положение, площадь Урянхайского края, история освоения рус-
скими. Население. Климат. Археол. находки. Открытие в 1913 г. Туранского при-
хода. Разъезды причта по краю. Опасности и трудности дорог, переправ и водных 
путей. Сектанты и староверы. Сойоты, их наружность, верования, обычаи, заня-
тия. Миссионерская деятельность. Сбор пожертвований на нужды армии.

2625. Юневич В. Храмовый праздник в г. Белоцарске Урянхайского края // 
ЕЕВ. 1916. № 17. С. 22–27.

Очерк. Поездка из Турана в Белоцарск в апр. 1916 г. Природа. Трудности доро-
ги. Опасности переправы через Енисей. Достраивающаяся церковь в Белоцарске, 
богослужения. Переправа через Енисей со второй попытки.

2626. Юргенс Н.Д. Экспедиция к устью реки Лены с 1881 г. по 1885 г. [Пред-
варит. отчет нач. экспедиции. Читан в общ. собр. РГО 6 марта 1885 г.] // ЗИРГО. 
1885. Т. 21. Вып. 4. С. 249–302. То же. Отд. отт. СПб., 1885. 

Отчет об экспедиции. Организация РГО полярной станции. Приготовления к 
экспедиции. Ее участники: А.А. Бунге и А.Г. Эйгнер. Путь по Лене до д. Кетах. 
Постройка помещений для жилья и научных наблюдений. Геодез. съемки и мете-
орол. наблюдения. Поездки к устью р. Оленек, на о-ва Дугай и др. Взаимоотно-
шения с якутами.

2627. Юркевич П. Плавание в Северный Ледовитый океан до реки Колымы // 
МиС. 1914. № 6/7. С. 31–39. 

Путевой очерк. 1 июля – 23 сент. 1913 г. Описание торгового рейса Владивосток 
– Нижне-Колымск. Стоянки: м. Дежнева, Северный м. Чукчи: быт, нравы. Военный 
ледокол «Вайгач». Нижне-Колымск: облик города, население, снабжение.

2628. явловский А. Дневник миссионера Сенкельского стана священника 
Александра Явловского // ЯкутЕВ. 1915. № 19. С. 365–372; № 20. С. 382–384. То 
же. ПрБ. 1916. № 2/3. С. 178–184.

Путевой дневник. 1–15 нояб. 1914 г. Поездка по колымской тундре. Менек-
тях  – место зимней стоянки чукчей и эвенков (тунгусов). Беседы, богослужения.

2629. ядринцев Н.м. Поездка по Западной Сибири и в Горный Алтайский 
округ: (По поручению Зап.-Сиб. отд. Имп. Рус. Геогр. о-ва) // ЗЗСО ИРГО. 1880. 
Кн. 2. С. 1–147. 

Путевые очерки. Бараба. Быт русских крестьян-переселенцев в Барабе и пред-
горьях Алтая.
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2630. ядринцев Н.м. Сибирская Швейцария: (Из путевых заметок об Ал-
тае)  // РБ. 1880. № 8. С. 47–66. 

Путевые заметки. 1878 г. Предгорья Алтая. Колыванское оз. и гора Синюха. 
Колыванская фабрика. Быт и работа заводских рабочих. Бергалы. Карган. Расска-
зы о местных разбойиках.

2631. ядринцев Н.м. Экспедиция на Алтай: [Заметка] // Изв. ИРГО. 1881.  
Т. 17. Вып. 5. С. 2–5. 

Путевые заметки. Описание путешествия на р. Чую, в дол. Аргута, верховья 
Катуни и Берельский ледн.

2632. ядринцев Н.м. Обетованные земли: (Из путевых очерков по Сибири) // 
Неделя (газета). СПб. 1881. № 33. То же. Сибирский сборник. СПб., 1886. Кн. 2. 
С. 36–43. То же. Сиб. вестн. 1888. № 47–48. 

Путевой очерк. Легенда о Беловодье. Северные предгорья Алтая. Быт кре-
стьян-переселенцев.

2633. ядринцев Н.м. Странник на Золотом озере // Восточное обозрение (га-
зета). 1882. № 1.

Путевой очерк. 1880 г. Путешествие на Телецкое оз. Телецкая тайга. Д. Кебе-
зень. Крестьянин-переселенец без паспорта.

2634. [ядринцев Н.м.] Отчет о поездке по поручению Зап.-Сиб. отд. Имп. 
Рус. Геогр. о-ва в Горный Алтай, к Телецкому оз. и в вершины Катуни, члена-со-
трудника отдела Н.М. Ядринцева в 1880 году // ЗЗСО ИРГО. 1882. Кн. 4. С. 1–46.

Путевые и этнографические очерки. Июнь 1880 г. Телецкое оз. Дол. р. Чуя. 
Кош-Агач. р. Берель. Гора Белуха. Ледники. Этнография и быт алтайцев. Русские 
крестьяне-переселенцы 

2635. ядринцев Н.м. Экспедиция на оз. Чаны и через Бийск на Алтай // ЗЗСО 
ИРГО. 1882. Кн. 4. С. 47–78.

Путевой очерк. Бараба, оз. Чаны. г. Бийск, предгорья Алтая. Природа, быт пе-
реселенцев, этнография алтайцев.

2636. ядринцев Н.м. Алтай и его инородческое царство: (Очерк путешествия 
по Алтаю) // ИВ. 1885. Т. 20. № 6. С. 607–644.

Путевые этнографические очерки о шорцах и алтайцах.
2637. ядринцев Н. Из путевых писем о Сибири: (I. Путь по Оби) // Восточное 

обозрение (газета). 1887. № 2. 15 янв. С. 12–14. 
Путевые заметки. Тобольск, Самаров, Нарым, Тара, Сургут, Колпашево. До-

рожные впечатления, особенности городов и поселений, местные жители.

2638. яковлевич. Сибирский слет: (Из путевого дневника) // СибВ. 1909.  
№ 27. С. 10–13. 

Очерк. Поездка из европейской части России в Омск через Курган по ж. д. Опи-
сание быта переселенцев-«землеустроителей». 

2639. яковлевич. Последние времена: (Путевой набросок) // СибВ. 1909.  
№№ 39–40. С. 39–46. 

Очерк. Поездка в казачий пос. Якши-Янгистау в Казахстане (ныне с. Жаксы 
Жалгызтау). Образ жизни, хозяйствование местных жителей.
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2640. ядрихинский П. Посещение Его Преосвященством, епископом Ки-
ренским, Зосимою Архиерейского и Китойского храмов 20 января 1916 года //  
ПрИЕВ. 1916. № 5. С. 166–174.

Отчет / путевые записки. Поездка в селения Архиерейское, Китой, Сухов-
ское. Местоположение с. Архиерейское, предание об его образовании, этн. состав.

2641. якубов П.К. Поездка на Чулым: (Путевые заметки) // ИТОПС. 1913.  
№ 20. С. 3–5. 

Путевой очерк. Май 1913 г. Плавание на пароходе «Курган» по рр. Томь, Обь, 
Чулым для изучения возможностей судоходства в связи с колонизацией нижней 
части Причулымского края. 

2642. яновский С.И. Записки о путешествии, совершенном в 1821 и 1822  гг. 
из Америки в Петербург // ИКУАК. Калуга: Тип. губерн. правления, 1911.  
Вып. 21. С. 1–31.

Путевой дневник. Возвращение через Сибирь. Камчатка. Пребывание в Охот-
ске, встреча с англичанином Кохреном. Сухопутный путь до Якутска. Состояние 
дороги, погода, природа. Якутск.

2643. янчуковский А.В. От Сретенска по Шилке и Амуру: (Из путевых заме-
ток) // Сибирский сборник. Иркутск, 1899. Вып. 1. С. 27–64. (Приложение к газете 
«Восточное обозрение») 

Путевые записки. Плавание по Шилке и Амуру. Положение пассажиров на 
пароходах. Описание прибрежной местности. Населенные пункты. Положение 
переселенцев. Золотые прииски, положение рабочих. Деморализующее влияние 
золотоискательства.

См. также: 
Ч. I, разд. 1.1 (Евр. часть РИ): 75, 81, 256, 321, 345, 569, 585, 595, 698, 794, 797, 

844, 863; 
Ч. I, разд. 1.1.1 (Кавказ): 1190;
Ч. I, разд. 1.1. 2 (Крым): 1699;
Ч. I, разд. 1.3 (Азиатские владения РИ…): 2679, 2787, 2806; 
Ч. II, разд. 2.1 (Европа): 3026; 
Ч. II, 2.2.1 (Восточная Азия): 3241, 3242, 3260, 3261, 3291, 3298, 3300, 3306, 

3307, 3316, 3320, 3336, 3384, 3386, 3418, 3430, 3465, 3511, 3512, 3514, 3521, 3525, 
3536, 3539;

Ч. II, разд. 2.2.2 (Западная, Центральная, Южная Азия): 3644, 3645; 
Часть II, разд. 2.3 (Америка): 3788, 3789, 3793, 3803, 3804; 
Ч. II, разд. 2.5 (Морские путешествия): 3937, 3906, 3907, 3919, 3943, 3944, 3966, 

3967, 3968, 4006, 4011, 4012, 4020, 4027, 4035, 4041, 4043, 4045, 4046, 4047, 4050, 
4052, 4056, 4057.
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1.3. АЗИАТСКИЕ ВЛАДЕНИя  
РОССИЙСКОЙ ИмПЕРИИ, ТЕРРИТОРИИ,  

НАХОДяЩИЕСя ПОД Её ПРОТЕКТОРАТОм

2644. Абрагамсон А. Две недели в Средней Азии: (Из путевых воспомина-
ний инженера) // Киевский сборник в помощь пострадавшим от неурожая. [Под 
ред. И.В. Лучицкого]. Киев: Тип. С.В. Кульженко, 1892. С. 97–128.

Путевые записки / воспоминания. 1890-е гг. Поездка в связи с постройкой Зака-
спийской ж. д. Плавание по Каспийскому морю в Узун-Ада. Ж. д., станции. Харак-
тер местности. Мервский оазис. Дол. Зеравшана. Кизил-Арват, Асха-бад, Бухара, 
Самарканд, их местоположение, улицы, торговля.

2645. Абрамов Н.А. Река Каратал с ее окрестностями // ЗИРГО. 1868. Т. I.  
С. 269–278. То же. Туркестанский сборник. 1869. Т. 14. С. 315–324.

Записки. Поездка в Туркестан, дорожные впечатления. Р. Каратал, ее течение, 
составные части и местности, по которой она протекает. Киргизские племена, 
кочующие в окрест. Каратала (андас, мурза, кара-чапан, уракты, акбиюм, каль-
пе, супатай, арыктынын, байчигир, сиирчи, балгалы, кайчили, кучуки). Заметки  
о нравах, быте киргизов. Описание развалин 16-ти зданий буддийско-ламайского 
монастыря.

2646. Агренев-Славянский Д.А. Из путевых записок // ВП. 1892. № 7.  
С. 107–112; № 8. С. 116–124.

Путевые записки. Нач. 1890-х гг. Поездка из Ташкента через Ходжент в Кокан. 
Характер дороги. Почтовые стт. Быт местного населения.

2647. Александров В. Зимняя поездка из Ташкента на Усть-Урт. 1881–1882  гг.  //  
ВС. Т. 178. № 11. С. 106–180.

Путевые записки. Сент. 1881 – март 1882 гг. Поездка для изучения возможно-
сти сообщения между дельтой Аму-Дарьи и Каспийским морем через плскг. Усть-
Урт. Путь из Ташкента в Бухару. Местоположение и улицы Бухары. Плавание по 
Аму-Дарье. Берега реки. Растительность. Города Нукус, Ходжейли, Кунград. То-
погр. съемки на Усть-Урте. Путь к Каспийскому морю. Возвращение в Ташкент 
через Джизак.

2648. Алиханов-Аварский м. Степь и оазис: (Письма о Хивинском походе 
1873 года) // РВ. 1880. № 7. С. 113–191; № 8. С. 543–629. То же. Поход в Хиву 
(кавказских отрядов). 1873 г. Степь и оазис. СПб.: Паровая скоропечатня Я.И. Ли-
бермана, 1899. 304 с.

Путевые заметки в форме писем. Поход на шхуне «Тамара» из Петровска до 
Киндерли (в связи с возмущением хивинцев). Переход по Аральскому морю из 
Киндерли до Сенеки в Беш-Октинский редут. Краткая характеристика осажден-
ных городов – Кунград, Ходжали, Мангит, Кят-Кунград и путь через пустыню 
(берег Аральского моря), осада и взятие Хивы. 
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2649. Алфераки С.Н. Кульджа и Тянь-Шань: (Путевые заметки). СПб.: Тип. 
Академии наук, 1891. 192 с. 

Путевые заметки. 1879 г. Подготовка экспедиции. Путь из Оренбурга в Куль-
джу. Зоол. исследования в долл. Или и других рек Восточного Тянь-Шаня, Охота. 
Походный быт.

2650. Андреев А. Из воспоминаний туркестанского солдата // ВСв. 1904. № 15. 
С. 248–50; № 16. С. 265–268. 

Воспоминания / путевые очерки. 1890-е гг. Переход сменного отряда (рота пе-
хоты и сотня казаков) от г. Ош до укрепления. Хорог на Памире. Описание мест-
ности. Памирский пост. Таджикские кишлаки. Будни пограничного гарнизона Хо-
рожского поста. 

2651. Арцыбушев А.м. Дневник поездки в Туркестан // ВРК. 1914. № 17/18. 
С. 657–679. 

Путевые очерки. Апр. – май 1914 г. Поездка с управляющим государственным 
коннозаводством кн. А.Г. Щербатовым по маршруту: Баку, Красноводск, Ашха-
бад, Мерь, Байрам-Али, Бухара, Самарканд, Андижан, Ош, Ташкент, Чимкент, 
Аулиэату, Меркэ, Пишпек, Курдай, Верный, Пржевальск. Осмотр государствен-
ных конных заводов и знакомство с состоянием местного коневодства. Путевые 
впечатления. Природа и достопримечательности края. 

2652. Баньковский В. С Памиров, с Шаджана в Рошан и обратно // Туркестан-
ские ведомости (газета). 1894. № 12. С. 52–53; № 13. С. 57–58; № 14. С. 60–66. 

Путевые очерки. Путешествие на Памир, в горный Бадахшан. Природа, на-
учные наблюдения.

2653. Барданес Х. Поездка Христофора Барданеса в Киргизскую степь, по 
препоручению академика Фалька // Собрание Ученых Путешествий по России. 
СПб., 1825. Т. 7. Ч. 2. 233 с. Дополнительные статьи к Запискам путешествия ака-
демика Фалька… С. 1–28. 

Путевой дневник. 20 апр. 1771 г. Челяба – Звериноголовская креп. на р. То-
бол – 5 мая: Троицк – Ташкагат – р. Тобол – Зюнгорские горы (Алгинский хр.) 
(27 мая)  – Троицк. Путешествия вместе с русским отрядом, поход которого имел 
целью преследование ушедших в Джунгарию российских калмыков.

2654. Барон У-р [Услар П.К.] Четыре месяца в киргизской степи // ОЗ. 1848. 
№ 9/10. С. 141–224. То же. Четыре месяца в Киргизской степи // ЖЧВВУЗ. 1849.  
Т. 78. №№ 310, 311, 312.

Очерк. Военный поход. Сведения о быте киргизов, особенности из жизни. Под-
робности бунта под предводительством Кенисары. Ранение, плен.

2655. Бегильдеев К.С. Описание пути от г. Ходжента через перевал Пастиф 
(Янги-Сабак) в долину Зеравшана и Зеравшанские долины от выхода из Сабак-
ского ущелья до г. Самарканда // Сб. геогр., топогр. и статис. мат. по Азии. 1887. 
Вып. 36. С. 84–94.

Путевой очерк. Рельеф и удобство путей от г. Ходжент до г. Самарканд. Путе-
вые впечатления.
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2656. Безсонов А.И. Исследования в бассейнах Каратала, Учь-Куль и Аксу. По-
чвы среднего Семиречья: (Труды почвенно-ботанических экспедиций по иссле-
дованию колонизационных районов Азиатской России). Пг.: Тип. А.Э. Коллинс, 
1915. 112 с.

Отчет. Экспедиция 1909 г. в Капальский уезд, Семиреченская обл. (совр. 
Казахстан). Орогидрогр. очерк. Почвы, рельеф. Краткие сведения о населении, 
растительном и животном мире. Описание маршрутов: Верхний, Карачекинская, 
Кара-чеку, Коян-куз, Алтын-эмельская почтовая ст., Кугалы, пикет Кугалинский-
Царицынский, Джингыз-агачский, Карабулак, Теректы. Капал, Коринский лесной 
кордон, Карабулакский кордон, Суоктюбе, р. Бижа, уроч. Байказы, Гавриловка, 
Кекрели-куль, дол. р. Аксу.

2657. Белькович Л.Н. Письма из Сибири // ВС. 1913. № 6. С. 145–160; № 7.  
С. 147–160; № 8. С. 143–156; № 9. С. 131–146. 

Путевые письма. Нач. 1900-х гг. Воспоминания в форме писем. Поездки по 
р-ну между М. Какпекты, Зайсаном и Чугучаком. Золотой прииск. Оз. Зайсан. 
Рыбачий поселок на Тополевом м. Г. Зайсан. Чиликтинская дол. Занятия местно-
го населения: скотоводство, рыболовство, земледелие. Кочевые казахи (киргизы): 
быт, хоз-во. 

2658. Булгаков А.И. Ледники Джунгарского Ала-Тау бассейна реки Ак-су  
в Копальском уезде Семиреченской области. СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1915. 8 с.

Отчет. Поездка 1909 г. по поручению гидротехнического отдела Переселен-
ческого Управления. Исследование р. Аксу для ирригации в Копальском уезде Се-
миреченской обл. (совр. Казахстан). Рельеф, ледники. Природные впечатления.

2659. Венюков м.И. Очерки Заилийского края и причуйской страны // ЗРГО. 
1861. Кн. 4. С. 79–130. Прил.: Маршруты некоторых путей. То же. Венюков М.И. 
Путешествия по окраинам Русской Азии и записки о них. СПб., 1868.

Путевые очерки. 1859 г. Путешествие из укреп. Верного (Алма-Ата) в дол.  
р. Чу. История укреп., его окрест. Голодная степь. Киргизы, их история, политиче-
ское положение, быт, занятия.

2660. Венюков м.И. Путешествие по окраинам русской Азии. СПб., 1868.  
526 с. То же. Туркестанский сб. 1868. Т. 9. С. 1–528. 

Научные, этнографические описания. Дается научное описание природных ус-
ловий Заилийского края и Причуйской страны (оз. Иссык-Куль, р. Чу, г. Алматы, 
Заилийский Алатау). Киргизский быт, обычаи, деление Большой орды по родам, 
управление ими. Состояние внешней торговли через Западную Сибирь (таможни 
Петропавловская и Семипалатинская, заставы Усть-Каменогорская, Коряковская 
и др.). Вопросу колонизации Края отведена отдельная глава. Алмате уделяется 
значительное внимание: дается яркое, красочное описание геогр. условий, его жи-
телей, их занятий.

2661. Вилькинс А. Долина реки Или // РВ. 1876. № 8. Т. 124. С. 459–508.
Заметки. Путешествии в Кульджинский р-н (1875 г.) для исследования дикого 

некультивированного червя. Сведения о мало известной дол. р. Или, описание 
местности, её флоры и фауны. Упоминается о восстании дунган (1863 г.); более 
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подробно останавливается на характеристике дунган, живших в дол. р. Или, их 
происхождении (на основе легенд), быте, устройстве жилищ, домашней утвари, 
пище, вероисповедании, погребальных обрядах, занятии мелкой торговлей и ого-
родничеством.

2662. Верещагин В. Джанкент // С.-Петерб. вед. (газета). 1868. № 2. То же. 
Туркестанский сб. 1869. Т. 7. С. 247–255.

Путевые записки. Путешествие верхом в сопровождении казака от форта  
№ 1 до Джанкента. Дорожные впечатления, описание киргизских кочевок; рассказ  
о недавнем нашествии Садыка на Казалу, об археол. раскопках в курганах, кото-
рые были разрыты местным населением ради жжёного кирпича, наполняющего 
их; о существовании здесь когда-то большого города.

2663. Верещагин В.В. От Оренбурга до Ташкента. 1867–1868 // ВП. 1874.  
№ 5. С. 1–118. То же. Верещагин В.В. Очерки, наброски, воспоминания. СПб., 
1883 // Сияние. 1873. № 21–37.

Путевые очерки. Почтовые стт. Форты. Города Орск, Туркестан, Чимкент, Чи-
наз, Ходжент. Ташкент, его улицы, здания, базары, школы. Быт и нравы местного 
населения. Дол. Зеравшана. Путь в Самарканд. 

2664. Веселовский Н. Поездка в местность Сусингян в октябре 1885 г. // ЗВО 
ИРГО. Т. II. 1887. C. 25–32.

Путевой очерк. Поездка на оз. Сусинген в Южном Казахстане. Описание при-
роды, обстоятельств поездки.

2665. Влангали А.Г. Геогностические поездки в восточную часть Киргизской 
степи в 1849 и 1851 гг. корпуса горн. инж. штабс-кап. А. Влангали: В 2 т. СПб.: 
Тип. И. Глазунова и К°, 1853. Т. 1. 161 с.; Т. 2. 149 с. 

Очерки / путевые записки. География и геология р-на. Хоз-во: рыбная ловля на 
оз. Нор-Зайсан и на р. Иртыш, Троицкий золотой прииск. Дорожные впечатления. 
Быт и нравы киргизов. Описание киргизских могил. Приведены общие сведения 
о Киргиз-Кайсацкой Орде и тексты киргизских преданий.

2666. Воеводин П.И. В Бакинском районе: (Из впечатлений счетчика по пере-
писи) // Рабочее движение в Азербайджане в годы нового революционного подъ-
ема (1910–1914): В 2 ч. Баку, 1967. Ч. 2. С. 403–413. В конце текста: С. Путник. 

Путевые очерки. Окт. 1913 г. Участие в переписи населения. Промысловые 
р-ны Баку. Условия труда и быта рабочих разных национальностей на нефтяных 
промыслах.

2667. Волкович. Акмолинская степь // С.-Петерб. вед. (газета). 1909. № 180. То 
же. Туркестанский сб. 1909. Т. 505. С. 70–72.

Очерк. Поездка в Акмолинскую степь, описание г. Атбасара и его жителей – 
киргизов. Многоженство, нравы. Киргизские женщины: их портрет, одежда, го-
степриимство, трудолюбие.
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2668. Волконский А. От нового Маргелана до границ Бухары // ВЕ. 1894. Т. 4. 
Кн. 7. С. 98–138. 

Путевые заметки. Таможенная экспедиция 1893 г. по Узбекистану (Ферган-
ская обл., Новый Маргелан, Алайский хр.). Описаны горные и пустынные ланд-
шафты, климат. Население, его хоз-во и торговля.

2669. [Левицкий Ю.А. ?] Воспоминания о Туркестане // ВС. 1914. № 11.  
С. 153–166. В конце текста: Ю. А. Л. 

Воспоминания / путевые очерки. Нач. 1900-х гг. Поход из Самарканда в г. Кер-
ки для ознакомления с условиями маршрута. Испытание различных видов поход-
ного снаряжения. Байга (конные состязания). Бухарское войско. Климат. 

2670. Воспоминания Русского туриста: (Двухмесячное пребывание в Констан-
тинополе в смутное время. С 3 мая по 3 июля 1876) // РВ. 1876. № 8. С. 873–889;  
№ 9. С. 462–490. В конце: Борисов.

Заметки. Поездка в составе дипломатической миссии. Русское посольство  
в Буюк-Дере, описание поселения на берегу Босфора. Совещание германских, ав-
стрийских послов и итал. посланника в русском посольстве. Слухи о возмущении 
в Константинополе. Низложение султана Абдул-Азиза, государственный перево-
рот. Поездка в Константинополь на селамлик Мурада V в мечети Ай-София (храм 
св. Софии). Радость турков по поводу воцарения нового султана, атмосфера все-
общего возбуждения в Константинополе, грандиозные иллюминации. Осложне-
ние жизни и работы русского посольства. Тревожная пора смуты, жизнь русской 
колонии.

2671. Вощинин В.П. Очерки нового Туркестана: (Свет и тени рус. колониза-
ции). СПб.: Тип. т-ва «Наш век», 1914. 86 с., ил.

Путевые очерки. 1914 г. Поездка в Туркестан по ж. д. Впечатления об окрест. 
Переселенческие сс. в Голодной степи и других р-нах. Орошение земли. Труд-
ности переселенческого движения. Состояние хоз-в переселенцев. Роль властей  
в колонизационном движении.

2672. Галицкий П. От Семипалатинска до укрепления Верного // С.-Петерб. 
вед. (газета). 1868. №№ 150, 151. То же. Туркестанский сб. 1869. Т. 7. С. 263–265. 

Путевые записки. Дорожные впечатления от Семипалатинска до укреп. Вер-
ного через Аягуз (ныне Сергиополь), Копал, пикеты Кызыл-Кипский, Малый-Ая-
гузский, Арганаминский, Лепсинский, Басканский, Аксуйский, Абакумовский, 
Арасанский, Джус-Агачский, Царицинский, Чинкельдинский, Илийское укреп. 
Коротко о памятнике Баян-Слу и Козы-Корпеч; более подробно о климате, живот-
ном мире и природных богатствах, населении.

2673. Галицкий П. От Верного до Каракола: (Путевые заметки) // Сборник 
газеты «Сибирь». Т. 1. СПб., 1876. С. 295–304.

Путевые заметки. 1860–1870-е гг. Алмаатинская дол, ущелья рр. Кастек и Чу. 
Оз. Иссык-Куль. Почтовые стт. Селения на Иссык-Куле. Каракол и его население. 
Аксуйские минеральные воды.
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2674. Галкин-Враской м.Н. Журнал экспедиции, снаряженной для обозрения 
восточного берега Каспийского моря в 1859 году // ЗРГО. 1867. Т. 1. С. 150–237.  
В конце текста: М. Галкин.

Дневник. Май – сент. Дневник путешествия от Мангышлакского п-ова до пер-
сидской границы. Залл. Мангышлакский, Карабугаз, Красноводский. Климат, рас-
тительность, животный мир, природные богатства прикаспийских степей. Добы-
ча соли и нефти. Казахи и туркмены. Их занятия, общественный строй. Отноше-
ние к экспедиции местного населения. Посещение Астрабада (Иран). Прибытие 
в Гурьев.

2675. Гартевельд В.Н. Среди сыпучих песков и отрубленных голов: (Путевые 
очерки Туркестана). М.: Изд. И.А. Маевского, 1914. 160 с., илл. 

Путевые очерки. Беллетризованные очерки о поездке в Среднюю Азию  
в 1913 г. в целях собирания музыкального и песенного фольклорного материала. 
Маршрут: Москва – Асхабад – Мерв – Бухара – Самарканд – Коканд – Андижан – 
Ташкент – Оренбург – Москва.

Янв. Путь от Москвы до Ташкента. Красноводск. Креп. Геок-Тепе. Асхабад: 
история, отдельные здания; культурная и общественная жизнь. Секта бабистов. 
Туркмены (текинцы): быт, нравы, болезни. Положение женщин. Ковровое произ-
водство (способы, орудия, узоры). Народная музыка и пение. Породы текинских 
лошадей. Пос. Байрам-Али. Старый Мерв. Осмотр Мургабского государева име-
ния. Арыки. Старая Бухара: улицы, базары, памятники древнего зодчества, населе-
ние. Административное устройство и армия Бухары. Резиденция бухарского эмира  
в Кермине. Самарканд, Коканд, Андижан, Ташкент. Обратный путь через Оренбург 
в Москву. В тексте – «Сказка о Ядур-хане» и «Песня о взятии Геок-тепе».

2676. Гейер И.И. От Ташкента до Гавы. Ташкент: Типолит. бр. Порцевых, 
[1895]. 136 с.

Путевые заметки. Окт. 1894 (?). Поездка с целью изучения состояния орехо-
вых лесов в Андижанском уезде. Селения и почтовые стт. по дороге из Ташкента  
в Ходжент. Р. Ангрен. Облик Ходжента. Шелководство и хлопководство. Ура-Тю-
бе. Кокан. Арчевые леса в горах. 

2677. Гейер И.И. Вверх по Пянджу: (Путевые впечатления) // Русский Тур-
кестан. Ташкент, 1899. Т. 1. С. 2–16. Публ. не окончена. [Прил. к газ. «Русский 
Туркестан»]

Путевые впечатления. Апр. 1897 г. Кермине (совр. г. Навои), резиденция эми-
ра бухарского. Прием у эмира. Описание пути до Майдан-Иобу. Кишлак Карнаб. 
Каршинская степь. 

2678. Гейнц А.К. Дневник 1865 года: (Путешествие по киргизским степям)  // 
ВС. 1866. Т. 47. № 1. С. 145–179; Т. 49. № 6. С. 305–342; Т. 50. № 7. С. 99–126;  
№ 8. С. 243–272. То же. Гейнс А.К. Собрание литературных трудов: В 3 т. СПб., 
1897 г. Т. 1: Киргиз-Кайсаки (в Зауральской степи); Дневник 1865 г. (путешествие 
по Киргизским степям); Т. 2: Дневник 1866 г. Путешествие в Туркестан. 

Дневник. 28 июня – 27 нояб. Поездка в составе комиссии с целью изучения 
Туркестанского края. Нижний Новгород. Плавание по Волге, Каме. Почтовый 
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тракт от Перми до Омска. Сбор сведений о состоянии пром-сти, торговли, ад-
министративном управлении в Кокчетавском, Атбасарском, Акмолинском, Кар-
каралинском, Баяй-Аульском, Алатавском, Сергиопольском, Копальском округах. 
Быт, нравы, обычное право, занятия казахов. Чингиз Валиханов. Судьба его сына 
Чокана Валиханова. Взаимоотношения казахов с русской администрацией и каза-
ками Сибирского казачьего войска. Иртышская пограничная линия. Положение на 
русско-китайской границе. Местная пром-сть: Карагандинские каменноугольные 
копи, Спасский медеплавильный завод, добыча соли на Коряковском оз. Петро-
павловск. Кокчетав. Семипалатинск. Усть-Каменогорск. Кокпекты. Сергиополь. 
Копал. Верное.

2679. Гейнс А.К. Киргизские очерки // Туркестанский сб. 1869. Т. 3. С. 113–243. 
Очерки. В первой части очерков приводится краткое геогр. описание обл. Си-

бирских киргизов, которая делится на пять округов: Кокчетавский, Атбасарский, 
Акмолинский, Каркаралинский и Баян-Аульский. Упоминается флора и фауна. 
Внутренняя сторона жизни киргизов: описываются их нравы, поверья и обычаи. 
В частности, автор подробно останавливается на выборах старшего султана в Ат-
басарском округе. Вторая часть очерков посвящена путешествию по Семипала-
тинской обл., которая очень разнообразна по климат. и геол. условиям. Излагается 
подробная история образования Сибирских оборонительных пограничных ли-
ний: Оренбургской, Ишимской, Иртышской, Бухтарминской и Бийской, которые 
к началу ХIХ в. составляли неразрывный ряд крепостей, редутов и форпостов.  
В 1854  г. при открытии Семипалатинской обл. киргизы, кочующие на правом 
берегу Иртыша, с городами Семипалатинск, Усть-Каменогорск, укреп. Бухтар-
минский и сс. по Иртышу от укреп. Железинского до Малоярской ст-цы вошли 
в состав этой области. Подробно описываются города Семипалатинск и Усть-
Каменогорск. В III и IV частях очерков – дорожные впечатления от Кокпекты до  
г. Верного, краткая история развития пчеловодства в Лепсинской ст-це. Сообща-
ются некоторые биогр. сведения о Чокане Валиханове, указывается место его мо-
гилы. Обратный путь от Верного до г. Омска. 

2680. Гейнс А.К. Дневник 1866 года: (Путешествие в Туркестан) // Собрание 
литературных трудов. СПб., 1898. Т. 2. С. 3–536. Прил.: Документы об управлении 
Ташкентом при кокандском владычестве. 

Путевой дневник. 27 мая – 16 окт. Вторая поездка в составе комиссии. Путе-
шествие из Оренбурга по юго-западной и западной частям казахских степей. Тер-
ритория Уральского казачьего войска. Илецкая Защита. Уральск. Посты и укрепп. 
Оренбургской пограничной линии. Характер местности, растительность, дороги. 
Рр. Уил, Куянда, Темир, Эмба. Мугоджарские горы. Кочевья казахов. Скотовод-
ство. Султаны и русская администрация. История Малой Орды. Пуст. Кара-Кумы. 
Земледелие вблизи р. Сыр-Дарья. Форты Сырдарьинской пограничной линии. Го-
рода Туркестанского края (Карнак, Чимкент, Туркестан, Сайрам), их облик, досто-
примечательности, население, местная администрация. Приезд в Ташкент.

2681. Гейнс А.К. Собрание литературных трудов Александра Константинови-
ча Гейнса: Т. 1–3. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1897–1899; Т. 1: Киргиз-кайсаки 
(в зауральской степи). 

Т. 1. Дневник 1865 года. Путешествие по киргизским степям. VIII, 590 с.; 1 л. 
фронт., 1 л. карт.; Т. 2: Дневник 1866 года. Путешествие в Туркестан. Управление 
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Ташкентом при Кокандском владычестве. Мотивировання временная инструк-
ция уездным начальникам Тургайской области. VIII, 742 с.; Т. 3: Заметки и статьи 
1861–1885 гг. 524 с. Сношения с японцами. Взятие в плен. Пребывание в плену. 
Бегство. 203 с.; 1 л. фронт.; Ч. 2: Русские скитаются по горам Матсмая. Японцы 
окружают их и возвращают в Матсмай. Пребывание в плену. Двукратное прибы-
тие шлюпа «Дианы» к берегам Японии. Освобождение. 148 с.; Ч. 3: Замечания  
о японском государстве и народе. 120 с.; 1 л. карт. 

2682. Гинс Г.К. Таранчи и Дунгане: (Очерки из поездки по Семиречью) //  
ИВ. 1911. № 8. С. 156–176.

Путевой очерк. Лето 1909 г. Служебная поездка (по поручению Переселен-
ческого Управления, созданного в связи с крестьянской реформой Столыпина: 
исследование правоотношения в области пользования водой). Отъезд из г. Вер-
ного. Ст-ца Софийская. Местные народности (таранчи и дунгане), их быт, обы-
чаи, культовые ритуалы. История появления таранчей и дунган в России. В ст-цах 
таранчей. На оз. Иссык-куль. У дунган. Ст-ца Балтабай. Правовой быт таранчей. 
Г. Джаркент.

2683. Гинс Г.К. В киргизских аулах: (Очерк из поездки по Семиречью) //  
ИВ. 1913. Т. 134. № 10. С. 285–342.

Путевой очерк. Июнь – авг. 1912 г. Служебная поездка (см. выше). Первое 
знакомство с киргизами. Арасан. Киргизское земледелие. Обычная жизнь аула. 
Дорога на джайляу. Природа в горах. Жизнь киргизов в горах. Пер. Боз-Унгень. 
Обстановка богатой юрты. Свадебный и похоронный ритуалы. Приключения на 
обратном пути с гор в долину. Ярмарка в горах. Киргизы земледельцы (егинчи). 
Тракт от Чилика до Чарына. Правовой быт киргизов. Охота. Переправа через Или. 
Возвращение киргизов с джайляу. Киргизы и русские крестьяне.

2684. Головнина Ю.Д. На Памирах: (Зап. рус. путешественницы). М.: Тип. 
Кушнерев и К°, 1902. 244 с., ил., карта. Прил.: Геогр. очерк Памиров; экипировка 
экспедиции и ее стоимость.

Путевые записки / очерки. 12 мая – 16 сент. 1898 г. Дневник путешествия 
вместе с мужем Д.Н. Головкиным. Путь следования. Облик и достопримечатель-
ности Тифлиса, Баку, Красноводска, Самарканда и Ташкента, Коканда. Встречи  
с бывшим военным губ. Ферганской обл. Н.И. Корольковым. Андижанское вос-
стание 1898 г. (события 16–17 мая). Управление краем до 1887 г. Осмотр тюрьмы  
в г. Оше. Крепп. Гульча и Дараут-Курган. Перр. Талдык, Кизил-Арт, Пшарт, Кизил-
Джиик, Ак-Байтал. Свойства воздуха и признаки горной болезни. Долл. Алайская 
и Бюрулюк. Озз. Кара-Куль, Муз-Кол, Ранг-Куль. Климат. Флора и фауна. Охота 
на кабанов и кийков. Кишлаки.

2685. Голубев А. [Ф.] Ала-Куль // Записки ИРГО по общ. географии. 1867. Т. 1. 
С. 349–361. То же. Туркестанский сб. 1869. Т. 15. С. 289–301.

Научный отчет / записки. Экспедиция, ее условия. Описание оз. Ала-Куль; 
киргизские пашни вдоль дороги из Урджара в Чугучак. Обитатели берегов озе-
ра  – калмыки, киргизы Средней орды, живущие около озера; этногр. наблюдения. 
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2686. Гребенкин А. Заметки о Когистане // Материалы для статистики Тур-
кестанского края. Ежегодник. 1873. Вып. 2. С. 71–84. То же. Очерки Когистана // 
Пут. 1873. Янв. С. 60–88. 

Путевые заметки. Этногр. и антропол. наблюдения: жители Когистанского 
края Узбекистана.

2687. Грен Ар. От форта № 1 (Казала) до форта № 2 (Кармакчи). Форт № 2, 
остров Кош-Кургаинский, разлив Кара-Узяка ипути к форту Перовский: (Из путе-
вых заметок о киргизской степи) // ИЖ. 1862. № 4. С. 89–135.

Дневник экспедиции. Казал – Кармакчи – о-в Кан-курганский – разлив Карау-
зяк – форт Перовский. Описание природы края, быта киргизов. 

2688. Губарев К.Г. Киргизская степь // С. 1864. Т. 102. № 6. С. 361–378.
Путевые записки. 1860-е гг. Путешествие по Семипалатинской обл. Казачьи 

ст-цы. Укрепления. Быт казаков. Казахские поселения. Праздники. Добыча соли 
в Коряковском оз.

2689. Гук Н.П. Очерки Средней Азии: (Путевые впечатления) // Наб., 1899.  
№ 8. С. 97–125. 

Путевые впечатления. Лето – зима 1897 г. Самарканд: расположение, облик, 
достопримечательности, торговая жизнь города. Местное управление. Полиция. 
Узбеки (сарты): быт, обычаи, праздники. Землетрясение 5 сент. 1897 г. 

2690. Даль В.И. Письма к друзьям: (Из похода в Хиву) // РА. 1867. № 3.  
С. 402–431; № 4. С. 606–639.

Письма. Описание неудачного похода под руководством В.А. Перовского  
в Хиву. Маршрут экспедиции, описанный Далем: Оренбург, р. Илек, Биштамак,  
р. Эмба, горы Бакыр и Али, Ак-Булак. Тяготы похода: сильные морозы, повальные 
болезни и т.п.

2691. Дандевиль м.В. Курбан-Байрам: (Из записок маленького администрато-
ра) // ИВ. 1899. Т. 77. № 8. С. 527–545. То же. Отд. отт. СПб., 1899.

Записки. Апр. 1893 (или апр. 1894 г.). Ст. Каахка Закаспийской ж. д. Туркмены. 
Базар. Мусульманский праздник. Окрест. Каахки.

2692. Дмитриев-Кавказский Л.Е. По Средней Азии: (Записки художника  
с 199 рис. авт.). СПб.: А.Ф. Девриен, 1894. 117 с. илл. приложением (карты).

Очерки. 1887–1888 гг. Путешествие в Закаспийскую обл. и Среднюю Азию. 
Пустыни и оазисы. Плавание по Амударье. Города Чарджоу, Бухара, Самарканд, 
Хива, Мерв и др., их достопримечательности, ист. и культурные памятники. Нра-
вы и обычаи жителей. Народный праздник «байга». Население Средней Азии: те-
кинцы (туркмены), сарты (узбеки) и др. Земледелие и торговля. Караванные пути. 
Русские переселенцы. Закаспийская ж. д. 

2693. [Долгорукий Д.] [Кн. Д. Д…ой] Пять недель в Кокане // РВ. 1871. Т. 91. 
С. 244–318.

Очерки. Служебная поездка в Кокан. Развитие и организация производства 
шелковичных червей. Перспективы колонизации, облегчение доступа в Турке-
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станский край, привлечение в него русского населения и расширение средне-
азиатской торговли. Население Кокана, быт, занятия, повальная безграмотность  
и бедность, интеллигенции края, влияние религии. Атмосфера города, зарисовки 
колоритных жителей. Отрицательная деятельность чиновников.

2694. Духовская В.Ф. Туркестанские воспоминания. СПб.: Изд. т-ва  
М.О. Вольф, 1913. 103 с. 

Мемуары с фрагментами путевых записок. 1897–1900 гг. Дорога из Петербур-
га в Ташкент. Г. Ташкент и его население. Местное общество. Благотворительная 
деятельность. Эмир бухарский. Волнения местного населения. 

2695. Елисеев Ефрем. Записки миссионера Буконского стана Киргизской мис-
сии за 1892–1899 гг. // ПрБ. 1893. Т. 3. № 24. С. 46–52; 1894. Т. 1. № 5. С. 192–202; 
№ 6. С. 246–252; Т. 3. № 17. С. 39–44; 1896. Т. 3. № 21. С. 215–225; 1898. Т. 1. № 5. 
С. 221–227; № 6. С. 262–269; Т. 3. № 23. С. 327–331; № 24. С. 355–358; 1899. Т. 1. 
№ 2. С. 68–77; 1900. Т. 2. № 13. С. 300–306; № 15. С. 202–209. СПб., 1900. 187 с.

Очерк / путевые записки. Поездки по Семипалатинской обл. Отношение мест-
ного населения к православию, новокрещеным. Образ жизни казахов, средства 
передвижения, летние кочевья в горах, занятия, хоз-во. Создание земледельческо-
го поселка для новокрещеных казахов в Преображенском (1896 г.). Русские пере-
селенцы в Семипалатинской обл. Старообрядцы. 

2696. Елисеев Ефрем. Записки миссионера Буконского стана Киргизской мис-
сии за 1900 год, ныне тобольского епархиального миссионера // ПрБ. 1901. Т. 2.  
№ 13. С. 206–209; № 14. С. 255–261; № 15. С. 295–301; Т. 3. № 17. С. 25–31; № 18. 
С. 71–76. То же. Отд. отт. СПб., 1901. 40 с.

Очерк / путевые записки. Поездки по аулам и летним кочевьям «киргизов» (ка-
захов). Нравы и обычаи казахов, их отношение к русским и к крещеным сопле-
менникам, судьбы отдельных новокрещеных. Слухи в связи с конфликтом между 
Россией и Китаем. Благоустройство с. Преображенского. Результаты миссионер-
ской деятельности.

2697. Елисеев Е. Записки буконского миссионера Киргизской миссии за  
1904-й год // ПрБ. 1905. Т. 2. № 11. С. 114–120; № 12. С. 171–176; № 13. С. 193–199.

Дневник, путевые записки. Осень 1903 – 12 сент. 1904. Эпидемия в пос. Бу-
конском в Семипалатинской обл. Приезд еп. Семипалатинского Михаила. Объезд 
казахских (киргизских) аулов. Миссионерские беседы. 

2698. Зарубин И.И. По горам и степям средней Азии: (Путевые заметки от 
Москвы до Кульджи) // РВ. 1879. № 11. С. 235–275; № 12. С. 624–683. 

Путевые заметки. 1877 г. Поездка в Среднюю Азию к месту службы. Путь из 
Москвы до Оренбурга, Орска (подробно описан оренбургский буран). Характер 
местности. Рр. Иргиз, Сыр-Дарья, Чу, Или. Дороги. Почтовые стт. Казачьи ст-цы  
и казахские аулы. Форты и укрепп. Прибытие в форт Карабутак, Иргиз, Казалинск, 
перемещение в форт Перовский, Джулек. Города Оренбург, Орск, Каза-линск, 
Чимкент, Верный, их местоположение, облик, история. Прибытие в Кульджи.
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2699. Зеланд Н.Л. Кашгария и перевалы Тянь-Шаня: (Путевые записки). Омск: 
Тип. Окр. штаба, 1888. 212 с.

Путевые записки. Поездка в Кашгар с целью проверки сообщений об эпиде-
мии холеры. Семиречье и Тянь-Шань. 

2700. Зибберштейн Ф.К. Путевые замечания Омского Гарнизонного полка ле-
каря Зибберштейна / предисл. М.П. Вяткина // ИА. М.;Л., 1936. Т. I. С. 248–249.

Путевые записки. Июль – окт. 1825 г. Военная экспедиция из Семипалатинска 
через Старший жуз в Северную Киргизию, Иссык-кульский край для сбора све-
дений о торговых путях в Среднюю Азию. Разнообразный материал о природе  
и населении Южного Казахстана и Северной Киргизии. Первое описание Боль-
шой Орды и закаменных киргизов (совр. Киргизия) русским чиновником. Развед-
ка удобных караванных путей. Описание переходов, г. Турпана, оз. Иссык-Куль, 
нравов казахов и киргизов.

2701. Зиновьев м.А. Осада Ура-Тюбе и Джизага // РВ. 1868. Т. 74. № 3.  
С. 128–182; № 4. С. 313–359; Т. 75. № 5. С. 71–123; № 6. С. 333–370. Доп., поправ-
ки: Т. 76. № 7. С. 295–300.

Воспоминание. Осенняя экспедиция 1866 г. в Туркестанской обл. Переход из 
Ташкента в Hay. Взятие крепп. Ура-Тюбе и Джизак. Возвращение в Ташкент. Воору-
жение отряда, походный быт. Природа Средней Азии. Города Бухарского ханства.

2702. Ибрагимов И.И. Пять дней в Коканде: (Отрывки из дневника) // Турке-
стан. вед. (газета). 1872. № 20.

Путевые заметки. Посещение автором Коканда (1871 г.) в качестве представи-
теля Туркестанского генерал-губернатора. Этногр. заметки о Коканде. Сведения  
о культурной жизни кокандцев, нац. празднествах и обычаях. Присутствие на 
празднике в честь «обрезания» Урман-бека (любимого сына Худаяр-хана): конные 
скачки-улак, 40 призов, учрежденных ханом, победителям скачек; карусель для му-
зыкантов; фейерверки; курчакбазы – кукловоды кукольного театра, канатоходцы.

2703. Иванин м.И. Описание зимнего похода в Хиву 1839–1840 гг. СПб.: Тип. 
т-ва «Обществ. польза», 1874. 268, II с; 15 л. ил., карт.

Отчет. Поход в Хиву ген.-адъютанта Перовского в 1839–1840 гг., причины его 
неудачи. Подготовка к походу. Выступление отряда из Оренбурга в нояб. 1839 г. 
Путь следования до Эмбинского укреп. Акбулакское (Чушкакульское) укреп. Ос-
новные события и трудности похода; климат, ландшафт. Территория Урала: долл. 
рр. Илек, Эмба, Аты-Якши, Акбулак, р. Сага Темир. Причины возвращения отряда 
в Оренбург. Последствия похода.

2704. Иванов Д. По Киргизской степи: (Путевые очерки). Пг.: Изд. А.Ф. Дев-
риена, 1914. 28 рис. худ. Н.И. Ткаченко. 225 с., ил.

Путевые очерки. Путешествие по Киргизской степи: жизнь её обитателей, 
встречи с ними, их портреты, портрет ахуна (муллы); киргизский стан; одежда, 
женские украшения; народное искусство: песни, предания, приводится легенда  
о Сортолагае (предгорье); описывается киргизская байга. 
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2705. Ивановский А. Поездка к киргизам на озеро Нар-Зайсан // РВ. 1887. № 328. 
Путевые записки. Поездка на оз. Зайсан. Описан быт киргизов: развлечения 

(джигитовка, игры), охота на кабана и медведя, сватовство.

2706. Ивашинцов Н.А. Очерки низовьев Сыр-Дарьи и приаральской степи: 
(Из походных записок 1853 г.) // МС. 1854. Т. XIII. № 11. С. 228–261.

Очерк. Поездка по Киргизской степи. Караванное оз., р. Илек, форт Карабу-
так, Иргиз, пуст. Каракум, Аральское море, Сыр-Дарья. Погода, ландшафты степи  
и пустыни, огни св. Эльма. Плавание на пароходе по Сыр-Дарье. Рельеф, ланд-
шафты, урочища. Кош-Курган. Плавание по Кара-Узяку и Джаман-Сыру. Чим-
Курган. Урочище Ак-Мечеть. Дол. Сыра. Качество воды, почвы, хоз. потенциал. 
Обратный путь по суше. Растительный и животный мир, климат, болезни. Клад-
бища. Обычаи киргизов.

2707. Ивченко А.Ф. Через Кизыл-Кум // ИРГО. Пг.: Тип. М.М. Стасюлевича, 
1916. Т. 52. Вып. 1. С. 71–92. То же. Отд. отт. Пг., 1916.

Путевой дневник. 28 июня – 12 июля 1905 г. Дневниковые записи. Путеше-
ствие с караванов от Казалинска до Петро-Александровска (Сырдарьинская обл.). 
Рельеф местности. Почвы. Флора. Климат.

2708. Иларионов В. Дневник священника Туркестанской епархии // ПрВолЕВ. 
1905. № 19. С. 425–428; № 20. С. 438–441; № 22. С. 520–524; № 23. С. 548–551; 
1906. № 1. С. 14–17; № 2. С. 35–39; № 3. С. 70–73; № 4. С. 99–104; № 5. С. 130–134; 
№ 6. С. 165–160; № 7/8. С. 201–205; № 9. С. 242–248; № 10. С. 271–276; № 11.  
С. 324–329; № 12. С. 354–360; № 13. С. 373–379; № 14. С. 409–417; № 16.  
С. 462–466; № 19. С. 746–751; № 23. С. 843–847; 1907. № 2. С. 32–36; № 6.  
С. 102–108; № 9/10. С. 197–202; № 13. С. 291–296; № 19. С. 444–449; № 22.  
С. 542–548; 1908. № 1. С. 6–12; № 8/9. С. 222–227; № 12. С. 298–303; 1909. № 6.  
С. 115–119; 1912. № 22. С. 561–568; 1913. № 3. С. 69–75; № 15. С. 428–432;  
№ 16. С. 460–462; № 20. С 588–591; № 21. С. 623–626; № 23. С. 670–677; № 24.  
С. 706–708; 1914. № 1. С. 97–103; № 18. С. 439–444; 1915. № 2. С. 46–48; № 3.  
С. 74–76; № 12. С. 325–328; № 15. С. 422–426; № 16. С. 444–445.

Путевой дневник. 1 нояб. 1894 – 19 сент. 1906 гг. Перевод в Среднюю Азию. 
Путь из с. Верхняя Тойма в Вологодской губ. через Тюмень, Курган, Омск, Семи-
палатинск, Верный в с. Борохудзир в Джаркентском уезде Семиреченской обл. По-
ездки по приходу. Природные условия. Селения, хоз-во и быт казаков. Постройка 
новой церкви. Семья автора, хоз-во и доходы. Последствия Андижанского вос-
стания 1898 г. Переезд в 1902 г. в с. Успенское в Наманганском уезде Ферганской 
обл. и затем в с. Русское. Хоз-во и обычаи крестьян-переселенцев. Отклики на ре-
волюцию 1905 г. в Новом Маргелане. Население: хуэй (дунгане), киргизы, узбеки 
(сарты), уйгуры (таранчи), татары. 

2709. Казанский К.К. Вблизи Памиров. [Изд. 2-е, испр. и доп.]. Ташкент: ти-
полит. торг. дома «Братья Ф. и Г. Каменские», 1895. II, 203 с. То же. Ташкент, 1892.

Путевые записки. 1891 г. Экспедиция туркестанского ген.-губ. А.Б. Вревского 
в горные р-ны Сырдарьинской и Ферганской облл. для изучения возможностей 
колонизации края, путей сообщения и др. Ущелье Чоткала. Ферганская дол. Алай-
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ские горы. Путь по Алайской дол. и Дараутскому ущелью. Характер местности. 
Дороги. Перевалы. Растительность и животный мир. Местное население. История 
исследования Памира. Англ. политика в Азии.

2710. Кайдалов И. Караван-записки во время похода в Бухарию Российского ка-
равана, под воинским прикрытием, в 1824 и 1825 годах, веденные начальником она-
го Каравана над купечеством, Евграфом Кайдаловым [В 3-х частях]. Ч. 1. М.: Унив. 
тип., 1827. 144 с.; Ч. 2. М.: Унив. тип., 1828. 144 с.; Ч. 3. М.: Унив. тип., 1828. 140 с.

Путевые записки / дневник. В форме дневника описано путешествие россий-
ского торгового каравана купца Евграфа Кайдалова, следовавшего из Троицка  
в Бухару через Киргизскую степь; трудности пути, хищнические нападения кир-
гизов на караван, упоминается об урочище Мая-Кум и кочующих там киргизах 
чиклинского и дерткаринского родов, их недоброжелательность по отношению 
к России. Приводятся этногр. сведения: черты киргизского характера, ворожба, 
описана картина траура; скачки, звериная ловля. Несколько слов о дереве саксаул 
и его свойствах. Описание пути из Оренбурга в Бухару по Киргизским степям.

2711. Каразин Н.Н. Из Центральной Азии: (Очерк 1-й) // Д. 1872. № 1.  
С. 63–69.

Очерк. 1870-е гг. Путешествие из Верного к оз. Иссык-Куль. Горы Ала-Тау. 
Селения казахов по рр. Тупа, Джиргала и др. Их занятия, быт, нравы. Охота на 
куланов.

2712. [Каразин Н.] Орско-Казалинский почтовый тракт: (Путевые заметки 
члена экспедиции Н. Каразина) // Н-ва. 1874. № 36. С. 565–567.

Путевые записки. Аму-Дарьинская ученая экспедиция. Поездка по Орско-Ка-
залинскому почтовому тракту: станции, их обустройство, недостатки организации 
передвижения. Изменение условий поездки после г. Иргиз: смена степи сыпучими 
песками, жара, станции в глинобитных домах, недостаток чистой воды. Г. Каза-
линск.

2713. Каразин Н.Н. Аму-Дарьинская учёная экспедиция // Н-ва. 1874, 1875.  
№ 3. С. 35–39. То же. Туркестанский сб. 1880. Т. 235.

Путевые заметки / очерк члена экспедиции. Описывается Орско-Казалинский 
почтовый тракт. 

2714. Каразин Н.Н. Природа и типы Аму-Дарьинской дельты: (В низовьях 
Аму) // ВЕ. 1875. Т. 1. Кн. 2. С. 651–691; Т. 2. Кн. 3. С. 186–229.

Путевые очерки. Научная экспедиция 1874 г. в Центральную Азию. Орско-Ка-
залинский тракт, его прошлое и настоящее, степные пейзажи. Новый Ташкент, 
хоз-во и соц. проблемы. Токан, быт киргизов, степное оз. Форт Кара-Бутак, р. Ир-
гиз, преддверие Каракумов, флора и фауна, оз. Катакуль, административные про-
блемы. Типы ландшафта. Аральское море, Казалинск, взаимодействие киргизов  
и русских, креп. Чингала. Плавание по Сыр-Дарье, о-в Кос-Арал, рыболовное хоз-
во. Плавание по Аральскому морю, о-в Барса-Кельмес (о-в Бековича) и его леген-
да. Улькун-дарья, каракалпаки и их быт, креп. Ак-Кала, Амударьинская дельта, 
сведения из истории и личные воспоминания. Плавание по Амударье, хивинская 
переправа, местное население, природные бедствия. Северная часть Памира  
в Таджикистане: оз. Каракуль, Кушкане-Тау, положение армии после Хивинского 
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похода, горы Кушкене-Тау, Чимбай, добыча воды, лагерь Нукус, Ходжи-Ниаза, оз. 
Ходжели, Шейх-Джейлинские горы, Бий-базар, русские пленные, Шурахан. 

2715. Каразин Н.Н. Кочевья по Иссык-кулю // Каразин Н.Н. Повести, расска-
зы и очерки. СПб.: Тип. В.А. Тушнова, 1875. С. 124–167.

Путевой очерк. Путешествие зимой на лошадях от г. Верный на юго-восток 
Иссык-Куля. Природа гор. Казаки. Калмыки. Киргизы. Аблай-бий. Метель. 

2716. Каразин Н.Н. Очерки Сибири: (Семиреченская область: В окрестностях 
Кяхты) // Н-ва. 1875. №№ 16, 17, 20, 28. 

Путевые очерки. Природа и быт жителей Семиречья (Казахстан). Описание 
окрест. Кяхты (Сибирь).

2717. Каразин Н.Н. На пути в Индию: (Письмо третье). [С 2 рис. автора]. 
(Письмо четвертое). [С 2 рис. автора] // Н-ва. 1888. №№ 138–140. С. 940–941, 943, 
964–965, 967, 988–990.

Путевой очерк с иллюстрациями. Путешествие по Закаспийской ж. д. Приро-
да, пристанционные постройки, одежда жителей.

2718. Каульбарс А. Поездка в Кульджу // МСТК. Ежегодник. 1873. Вып. 2.  
С. 232–250.

Путевой очерк. Состав населения, быт и нравы г. Кульджа.
2719. Каульбарс А.В. Низовья Аму-Дарьи, описанные по собственным иссле-

дованиям в 1873 г. // ЗИРГО по общ. географии. 1881. Т. 9. С. 1–621. То же. Турке-
станский сб. 1882. Т. 282. С. 1–284; Т. 283. С. 285–621.

Отчет / путевые записи. Изложение результатов исследования низовьев Аму-
Дарьи и древних ее русел. Природные особенности местности; места жительства 
киргизов, населяющих дельту Аму-Дарьи, условия их жизни.

2720. Каульбарс А.В. От урочища Даукара до форта Перовского: (От 9-го до 
25 сент.) // Каульбарс А.В. Низовья Аму-Дарьи, описанные по собственным ис-
следованиям в 1873 г. СПб., 1881. С. 266–364. 

Путевые дневники. Дневник военно-топогр. экспедиции в дельте Аму-Дарьи. 
Сбор геогр. сведений. Природа края. Дорожные впечатления. Походный быт.

2721. Кауфман А. В средне-азиатских степях: (Из летних впечатлений) //  
МБ. 1904. № 9. С. 34–61; № 10. С. 109–130; № 11. С. 100–121. То же. Туркестан-
ский сб. 1907. Т. 439. С. 165–201.

Очерки. Описание Зауральской степи, предгорья Алатау, городов Уральска, Ау-
лие-Ата, Ташкента. Хозяйствование киргизов, их занятия земледелием, освоение 
степи, кочевки, быт, обычаи.

2722. Копцева А. Походные записки жены казачьего офицера // РВ. 1875.  
№ 12. С. 834–845.

Очерк. Описание пребывания в Киргизской степи в составе военного отряда. 
Представлено множество этногр. подробностей.

2723. Костенко Л.Ф. Путешествие в Бухару русской миссии в 1870 году.  
[С маршрутом от Ташкента до Бухары]. СПб.: Бортневский, 1871. 109 с. 

Путевые заметки. Г. Новый Чиназ. Голодная степь. Казахи и узбеки. Самар-
канд и его жители. Вечер у мусульманского судьи. Отъезд в Бухару в составе по-



407

1.3. Азиатские владения Российской империи, территории, находящиеся под её протекторатом

сольства С.И. Носовича. Аудиенции у эмира Музафар-Эддина и высших сановни-
ков ханства. Переговоры. Города и селения Бухары, ее войско, быт и нравы мест-
ной знати. Торговля России с Бухарой.

2724. Костенко Л.Ф. Очерки Семиреченского края: (Путевые письма) //  
ВС. 1872. Т. 88. № 11. С. 157–197; № 12. С. 375–412.

Путевые записки. 1872 г. Путь из Ташкента в Чимкент, Верный, Кульджу, Ка-
ракол, Токмак. История, местоположение, климат, население, пром-сть и торговля 
городов Семиреченской области. Пограничные пункты. Горы Ала-Тау. Рр. Или  
и Чу. Оз. Иссык-Куль. Аксуйское ущелье. Киргизы.

2725. Костенко Л.Ф. От Хивы до Казалинска: (Путевые очерки) // ВС. 1873.  
Т. 94. № 11. С. 151–166.

Путевые очерки. 1873 г. Плавание по Амударье, Аральскому морю, Сырдарье. 
Характер местности, берега, течение. Земледелие в Хивинском ханстве.

2726. Косяков П.Е. Путевые заметки военного топографа Косякова П. по Ка-
ратегину и Дарвазу в 1882 году // Изв. РГО. 1884. Т. 20. Вып. 6. С. 589–613. 

Путевые заметки. Путешествие по Западному Памиру. 

2727. Крестовский Вс. В гостях у эмира бухарского (гл. I–II) // РВ. 1884.  
Т. 169. С. 469–532. То же: СПб.: Изд. Суворина, 1886. 432 с.

Путевой дневник. Посольство в Бухару (1882), его состав, подарки бухарскому 
хану. Дорога из Ташкента в Самарканд. Ташкентские предместья. Переправа че-
рез Сыр-Дарью. «Голодная степь» и ее обитатели. Степные курганы. Ст. Малек. 
Цистерна Тамерлана. Соленая вода и жизнь на степных станциях. Ливень и мо-
роз. Обмороженные шакалы. Г. Джизак и укреп. Ключевое. Джизакское ущелье  
и Тамерлановы ворота. Ямщики-туземцы. Заравшанская дол. Абдуллаховы арки  
и переправа через Заравшан. Общий вид Самарканда, легенды об основании го-
рода. Шахи-Зинд, усыпальница Тимуридов. Мечеть, часовня и гроб св. Кусама. 
Замóк-рыба и его эмблематическое значение. Мечеть Биби-ханым и падающие 
минареты Улуг-бека. Эстетический вкус среднеазиатов. Слои цивилизаций древ-
него и нового мира в Самарканде.

2728. Крестовский Вс. В гостях у эмира бухарского (гл. III–IV) // РВ. 1884.  
Т. 170. С. 113–154.

Путевой дневник. От Самарканда до Шахрисебса. Выезд из Самарканда в сто-
рону Заравшанского хр. Древний арык Даргам. Урочище Хан-Чаарбах. Древний 
лагерь. Кишлак Сазаган, встреча посольства аксакалами. Достархан и обед из 
местных блюд. Способ отопления в юртах. Путь до Джама. Шарсабизский горный 
кряж. Вид на бухарские степи и горы Актау. Узбеки-сараевцы и их нравы. Степ-
ные колодцы. Встреча с посланцами эмира. Путь до г. Чиракчи. Дол. Кашка-Дарьи 
и вид на г. Чиракчи. Облик города. Ночлег в чиракчинском замке. Беки, почетные 
посланцы от эмира. Характер страны, курганы, селения и жители. Бухарская кон-
ная гвардия и ее музыка. Торжественный въезд посольства в Шаар. Посольский 
дом. Условия местного этикета.
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2729. Крестовский Вс. В гостях у эмира бухарского // РВ. 1884. Т. 171.  
С. 469–532. То же: СПб.: Изд. Суворина, 1886. 432 с.

Заметки. Описание путешествия в Бухару, осуществленного в 1882-м г. в со-
ставе дипломатической миссии.

2730. Крестовский Вс. В гостях у эмира бухарского (Гл. VII) // РВ. 1884. Т. 172. 
С. 478–559.

Путевой дневник. Бухара. Городские улицы и характер уличной толпы. Факиры 
и нищие. Бухарские мужские моды. Пестрота нац. состава города. Бухарские жен-
щины, их моды и косметические средства. Посольский двор и пожар в посольском 
доме. Путь ко дворцу эмира. Дворец эмира в цитадели и его подворотный музей. 
Бухарские базары, оружейные лавки и медно-чеканная утварь. Царское кладбище. 
Медрессе Заргерян и Ир-Назар (имп. Екатерины II). Начальная школа (мехтеб). 
Мечети Балянд, Мир-Араб, Калян. Квартал прокаженных. Отношение к русским 
бухарских чиновников. Возвращение на родину.

2731. Крестовский Вс. В гостях у эмира бухарского (V–VI) // РВ. 1884. Т. 174. 
С. 608–659. 

Путевой дневник. От Карши до Бухары. Описание восточной бани. Этногр. 
сведения. Пребывание в лагере бухарских войск.

2732. [Кудрявцев] Описание пути от п. Муз-кол до впадения в Гунт реки Лян-
гар-сая поручика Кудрявцева // Изв. ТОРГО. 1915. Т. 2. Вып. 2. Ч. 2. С. 63–69.

Путевой очерк. Подробно описывается путь в горах Западного Памира с указа-
нием рр., озз. (Кара-Куль, Курук-Куль, Сарезское), кишлаков, горных перр. (Чимъ-
Кизылъ-белесъ-су др.). Указываются наиболее благоприятные места для стоянок, 
пополнения запасов еды. Характеризуются жители кишлаков (Кара-курган, Бар-
чадиву, Ирхт). Описаны природные и климатические особенности местности.

2733. Кун А.Л. Поездка по Хивинскому ханству в 1873 году // Изв. ИРГО. 1874. 
Т. 10. № 1.

Путевые очерки. Описание Хивинского ханства: города, быт и занятия населения. 
2734. Кун А. От Хивы до Кунграда: (Культура оазиса низовьев Аму-Дарьи) // 

МСТК. Ежегодник. 1876. Вып. 4. С. 203–223.
Путевые очерки. Июнь – авг. 1873 г. Путешествие от Хивы до Кунграда, Куня-

Ургенча, Ходжейли с окрест., Нукуса.
2735. Кун А.Л. Очерки Кокандского ханства // Изв. ИРГО. Т. XII. 1876. С. 59–70. 
Очерки / путевые очерки. Описание Кокандского ханства: города, быт и заня-

тия населения.
2736. Кун А.Л. Очерки Шахризябского бекства // ЗРГО по отд. этнографии.  

Т. VI. 1880. С. 203–237. 
Очерки / путевые очерки. Описание Шахризябского бекства Бухарского хан-

ства. Г. Каргил, быт и занятия его населения.

2737. Левшин А. Свидание с ханом меньшей киргиз-кайсацкой орды //  
ВЕ. 1820. № 22. С. 129–159. 

Путевые записи. О встрече с ханом Ширгази 16 окт. 1820 г., описывается це-
ремониал приема, музыкальный инструмент сыбызгы и исполнение на нем казах-
ских песен, песенная импровизация про измену возлюбленной. Обряды.



409

1.3. Азиатские владения Российской империи, территории, находящиеся под её протекторатом

2738. Липский В.И. Ботаническая экскурсия за Каспий. [Соч. Владимира Лип-
ского]; [Из Ботан. каб. Ун-та св. Владимира]. Киев: Типо-лит. т-ва печ. дела и тор-
говли И.Н. Кушнерев и К°, в Москве, Киев. отд., 1889. 22 с. 

Путевой геоботанический очерк. Воспоминание о двух «ботанических экскур-
сиях» за Каспий (Туркменская степь, горы Копет-Даг, путь в Бухару и др.) в 1887, 
1889 гг. Анализ собранных во время экскурсий образцов растений, в том числе – 
совершенно новых, неизвестных прежде или никем ранее не описанных. Образцы 
весенней флоры Туркестана, рано появляющейся и рано исчезающей. Ранняя вес-
на в Туркестане – лучшее время для ботаника. Малоизученность местной флоры. 
«Весенняя коллекция» растений местного жителя И.М. Слуцкого, собранная воз-
ле Узун-Ада, Красноводска, Казанджика. Научное описание образцов собранной 
ботанической коллекции. Обстоятельства поездки и впечатления.

2739. Липский В.И. Горная Бухара: (Результаты трехлетних путешествий  
в Среднюю Азию в 1896, 1897, 1899 году): [В 3 ч. в одном переплете]. СПб.: Типо-
лит. Герольда, 1902–1905. 736 с.

Путевые очерки / отчет. Итоги трехлетней экспедиции 1896, 1897 и 1899 гг. на 
южные склоны Гиссарского хр., Памиро-Алай, Тянь-Шань, Джунгарский Алатау, 
Копетдаг, Ферганскую и Зеравшанскую долл. (территория совр. Таджикистана  
и Узбекистана). Часть I: Гиссарская экспедиция 1896 г. Часть II: Гиссар. Хр. Петра 
Великого. Алай. 1897 г. Часть III: Хр. Гиссарский и Восточная Бухара: хр. Дарваз-
ский, Мазарский и Петра Великого. 1899 г. Растительный мир, рельеф, ландшафт.

2740. Липский В.И. По горным областям русского Туркестана (Тянь-Шань). 
СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1906. 146 с. 

Путевые заметки. Экспедиция 1903 г. в Юго-Восточном Прииссыккулье. До-
роги, растительный мир, ландшафт, киргизы. Ташкентский Алатау, Ташкент, Чим-
кент, Аулие-та-Мерке, Александровский хр. и Сусамыр, Пишпек-Токмак, Алатау, 
Верный, р. Или, Заилийский Алатау, Кунгей-Алатау, Иссык-куль, Терский Алатау, 
Нарын, Аксай, Чатыр-куль, Ферганский хр., Андижан. 

2741. Литвинов Б.Н. Через Бухару на Памир // ИВ. 1904. Т. 98. № 10. С. 297–331;  
№ 11. С. 698–729; № 12. С. 1045–1087.

Путевые записки. Июль – сент. 1894 г. Формирование экспедиции Туркестан-
ского военного отряда для изучения пути на Памир. Переход через Гиссарский хр. 
Гиссарская дол. Исследование р. Тупаланг-Дарья. Съемка местности. Оз. Кабу-
так, рр. Пяндж, Вахш, Оби-Ширин. Нурек Запянджье. Отношение местного на-
селения к экспедиции.

2742. Литвинов Б.Н. В степях и предгорьях Бухары // БП. 1908. № 9. С. 86–107;  
№ 10. С. 96–131; № 11. С. 127–153; № 12. С. 58–94. 

Путевые очерки. Окт. – нояб. 1895 г. Рекогносцировочная экспедиция из Са-
марканда в Среднюю и Восточную Бухару, ее участники. Характер местности. 
Придорожные селения и города: Джам, Чиракчи, Гузар, Байсун, Термез и др. Обы-
чаи, нравы местного населения, его отношение к русским войскам. Хоз-во края. 
Внутриполитическое положение в эмирате. Администрация. Походный быт во-
инской команды. Народные восстания 1895 г. Беглые афганцы. Образ жизни и быт 
на пограничных постах. Охота на тигров. 



410

Часть I. Российская империя

2743. Лобри О.П. От Астрахани до Маргелана: (Путевые наброски. Авг. 
1895  г.) // РВ. 1899. Т. 259. № 2. С. 639–649; Т. 260. № 4. С. 601–612.

Путевые наброски. Плавание по Каспийскому морю. Петровск. Узун-Ада. За-
каспийская ж. д. Самарканд, его улицы, парки, население. Почтовый тракт от Са-
марканда до Маргелана. Ташкент. Кокан. Люби.

2744. Лобри О.П. Из туркестанских воспоминаний // РВ. 1899. Т. 261. № 5.  
С. 220–228.

Воспоминания. 1895–1896 гг. Природа Туркестанского края. Кокан-кишлак, 
Маргелан (Ферганская обл.). Местное население: узбеки (сарты), хуэй (дунгане).

2745. Логофет Д.Н. По Каспийскому морю и персидской границе: (Путевые 
очерки по Средней Азии). СПб.: Тип. Глав. упр. уделов, 1903. 119 с.

Путевые очерки. Путешествие по южной границе Российской империи. Представ-
ляет собой часть под назв.: Персидская граница в кн.: На границах Средней Азии.

2746. Логофет Д.Н. На границах Средней Азии: (Путевые очерки в трех кни-
гах). СПб.: Изд. В. Березовского, 1909. Кн. 1: Персидская граница. 245 с., ил., 1 л. 
карт.; Кн. 2: Русско-Афганская граница. 208 с., 1 л. карт.; Кн. 3: Бухарско-Афган-
ская граница. 208 с., ил. То же (в отрывках). ВС. 1903. №№ 7–10; 1905. №№ 2–4, 
11, 12; 1906. №№ 1, 2, 5, 6 (под загл.: По афганской границе).

Путевые очерки. Описаны путешествия по южным границам Российской им-
перии.

Персидская граница: побережье Каспийского моря и острова; Красноводск; 
плавание по Касийскому морю; о-ва Челекен, Ашур-Аде, аул Гасан-Кули,  
рр. Атрек, Яглы-Олум; Города Даш-Верды, Чат, Серахс, Теджен.

Русско-афганская граница: Зюльфагарский проход; Ак-рабатский горный хр.; 
Ислим-Чешме; креп. Кушка; Пендинский оазис; Тарашек; Мургаб; пуст. Каракум; 
р. Аму-Дарья; Термез. Бухарско-Афганская граница: р. Сухран, дол. Пянджа, Са-
рай, Афганистан. Описаны образ жизни и традиции туркменов и афганцев, при-
рода и история, влияние Российской империи на пограничные земли.

Путевые очерки. Нач. 1900-х гг. Объезд пограничных постов. Описание мест-
ности. Жизнь офицеров. Города Красноводск, Чарджуй, Керки, Келиф, Термез, 
Сарай (ист. сведения, занятия населения). Рр. Теджен, Мургаб (орошение дол.), 
Аму-Дарья, Сурхан, Каферниган, Вахш, Пяндж, Сарай. О-ва Чекелен. Ашур-Аде, 
Петровская коса (Каспийское море). Пуст. Каракумы. Памятники культуры: Даш-
Верды, Пуль-и-Хатум, Хатын-Рабат. Туркмены: быт, обычаи, нравы, занятия, бо-
лезни, фольклор. Торговля с Афганистаном. Административное устройство и ар-
мия Бухары. Сведения об Амударьинской флотилии и судоходстве по Аму-Дарье, 
о текинской породе лошадей. 

2747. Логофет Д.Н. Путевые очерки по Средней Азии: (В верховьях реки За-
равшана) // ВС. 1911. № 9. С. 165–192; Кагистан // ВС. 1912. № 1. С. 145–162; 
Самарканд // ВС. 1912. № 2. С. 125–148; Миянкаль и Заравшанская долина // ВС. 
1912. № 3. С. 149–168; В низовьях реки Заравшана // ВС. 1912. № 4. С. 151–168; 
От Алтайской долины до Маргелана // ВС. 1912. № 11. С. 143–164; Верховья реки 
Кизил-су и Алайская долина // ВС. 1913. № 1. С. 151–180.

Путевые очерки. 1910–1912 гг. Города Пянджекент, Самарканд, Каты-Курган, 
Кермине, Бухара (ист. сведения, древние памятники). Заравшанский ледн. Пуст. 
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Малик. Соляное оз. Ходжа-Девлет. Население: нац. состав, этногр. сведения, быт, 
занятия (коневодство, хлопководство), религия. Двор бухарского эмира в Кермине.

2748. Логофет Д.Н. В забытой стране: (Путевые очерки по Средней Азии). 
СПб.: Печатня А.И. Снегиревой, 1912. 175 с. 

Путевые очерки. Путешествие по Бухарскому эмирату (территория совр. Тур-
кмении и приграничные Афганские области; Бухара, Кермине, Чарджуй). Быт  
и нравы населения (таджики, узбеки, туркмены, афганцы), сведения из истории, 
политическая ситуация, правящая династия, административная система, армия, 
суды, религия, фольклор, охота, отношения с русскими.

2749. Логофет Д.Н. В горах и на равнинах Бухары: (Очерки Средней Азии). 
СПб.: В. Березовский, 1913. 619 с. То же (в отрывках). ВС. 1907. №№ 1, 2, 4, 7, 
9; 1910. №№ 1–12 (под загл.: Через Бухару: (Путевые очерки по Средней Азии)).

Путевые очерки. Нач. 1900-х гг. Путешествие по Бухарскому эмирату: Самар-
канд, Аман-Кутан, Тахта-Карача, Шахризябский край, Урус-кишлак, р. Кашка-Да-
рья, Яр-Тепе, Гузар, Тенги-Хорам, р. Учи-Уру, Ак-Робат, Дербент, Сайраб, Шира-
бадская дол., Ширабад, дол. р. Сурхана, Аму-Дарья, Термез, гора Хаджа-Ипак, 
Юрчи; Якка-Баг, Кизил-Дарья, Чиракчи, Карши, Бухара. Территория совр. Тад-
жикистана: Регар, Гиссар река Каферниган, Каратаг, гора Фан-тау, Курган-Тюбе, 
Таш-Тепе, Сармантай, Бальджуан, Гарм, р. Хингоу, Дарваз, Гоби-Дора, Кала-Ши-
кай, Кала-и-Хумб, Рушан, Мамун-Абад, р. Ях-Су, Файзабад, Сары-Джуй-Дарья. 
Быт и нравы населения (киргизы, таджики, узбеки, евреи), эпизоды из истории, 
ист. личности, ист. памятники, фольклор, религия и обряды (мусульманство и его 
секты, огнепоклонники), праздники, дороги, хоз-во, тюрьмы, наркотики, эпиде-
мии чумы и проказы, землетрясения, саранча, фауна, охота, борьба, гипноз, по-
ложение женщины в обществе.

2750. Логофет Д.Н. Очерки горной Бухары: (В низовьях реки Кафернига-
на) // ВС. 1913. № 6. С. 161–188; № 7. С. 161–167; Гиссарский край // ВС. 1913.  
№ 8. С. 157–170; № 9. С. 147–164; № 10. С. 151–162; По реке Варзоб-Дарье // ВС. 
1913. № 11. С. 113–128; № 12. С. 147–156; 1914. № 1. С. 167–178; В верховьях 
реки Кафернигана // ВС. 1914. № 2. С. 155–162; Гиссарский край: (В верховьях 
реки Кафернигана) // ВС. 1914. № 3. С. 183–190; № 4. С. 167–174; № 5. С. 139–148;  
№ 6. С. 170–178; № 7. С. 175–184; № 8. С. 171–180; № 10. С. 149–166.

Путевые очерки. 1910-е гг. Долл. рр. Каферниган, Раумит – Дарья, Сорбо, 
Сарда-и-Миона. Города Кабадиан, Душамбе. Население: ист. и этногр. сведения, 
торговля, занятия, религия. Воспоминания об эмире Исаак-хане; полк. А.В. Пи-
столькорсе. В тексте – легенды.

2751. Ломакин Н.П. Десять лет в Закаспийском крае. 1870–1880: (Записки) // 
ВИВ. 1911. Кн. 1/2. 175 с. 

Записки. 1870–1873 гг. Описание Александровского форта в нач. 1870-х гг. Ре-
когносцировка в направлении Усть-Урта (1872). Подготовка к Хивинской экспе-
диции 1873 г. Сбор верблюдов, стычки с казахами. Лагерь в Киндерли. Переход 
Мангышлакского отряда к устью Аму-Дарьи, соединение с Оренбургским отря-
дом у Кунграда. 
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2752. Лытнев А. В небесных горах: (Путешествие по Тянь-Шаню) //  
ВСв. 1915. № 16. С. 258–262.

Путевой очерк. 1914 г. Путь от Рыбачьего пос. до с. Покровского Пржевальско-
го уезда Семиреченской обл. Достопримечательности Пржевальска. Оз. Иссык-
Куль. Ущелье рр. Кизыл Су, Чугучака. Русские, киргизы: жилище, одежда, пища.

2753. Львович Д. По Киргизской степи. Пг.: А.Ф. Девриен, 1914. 224 с.: 28 рис. 
Худ. Ткаченко. То же. Туркестанский сб. 1916. Т. 583. С. 76–188. 

Путевые очерки. Путешествие по Киргизской степи: жизнь её обитателей, 
встречи с ними, их портреты, портрет ахуна (муллы); киргизский стан; одежда, 
женские украшения; народное искусство: песни, предания, приводится легенда  
о Сортолагае (предгорье); описывается киргизская байга.

2754. маев Н. От Ташкента до Каты-Кургана // РВ. 1870. Т. 86. С. 243–272.
Путевой очерк. Описание пути от Ташкента до Каты-Кургана.
2755. маев Н. Путевые очерки: (От Ташкента до Верного) // Туркестан. вед. 

(газета). 1870. № 14. То же. Туркестанский сб. 1873. Т. 2. С. 336–350.
Путевые очерки. Поездка от Ташкента до Верного. Описание благодатной 

природы Семиречья, живописной местности Копала, Лепсы, Кастека, Ала-тау  
и Тянь-Шаня, горных долл. Нарына и Каракола; русские и военные поселения, 
заброшенные вглубь Центральной Азии.

2756. маев Н. Рассказ торговца Абросимова о поездке в Хиву // Материалы 
для статистики Туркестанского края: [Ежегодник]. Изд. Туркестанского статисти-
ческого комитета [Под ред. Н.А. Маева]. СПб., 1872. Вып. 1. С. 353–377. То же. 
Туркестанский сб. 1873. Т. 52.

Очерк. Описание нравов и обычаев киргизов и хивинцев. Обрисован их ха-
рактер, образ мыслей и наклонностей. Положение в торговых отношениях между 
Россией и Хивой.

2757. маев Н. Джизак и Самарканд: (Путевые заметки) // Материалы для ста-
тистики Туркестанского края: [Ежегодник]. Изд. Туркестанского статистического 
комитета [Под ред. Н.А. Маева]. СПб., 1872. Вып. 2. СПб., 1873. С. 269–288.

Путевые заметки. Описание пути в Джизак и Самарканд. Природа, города, 
ремесла и земледелие, быт и состав населения.

2758. маев Н. Азиатский Ташкент // Ежегодник Туркестанского края. 1876. 
Вып. 4. С. 260–282.

Очерк. Состав населения, особенности застройки. Памятники архитектуры. 
Медресе. Быт и занятия жителей.

2759. маев Н. Географический очерк Гиссарского края и Кулябского бекства  // 
Изв. ИРГО. 1876. Т. 12. Вып. 1–6. То же. СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1876. 16 с.

Очерки. Природа, города, ремесла и земледелие, быт и состав населения Гис-
сарского края (совр. Таджикистан).

2760. маев Н.А. Путевые заметки о Бухарском ханстве (посещенном в февра-
ле и марте 1877 года) // ВС. 1877. Т. 116. № 8. С. 296–307.

Путевые заметки. Путешествие в Бухару в составе военной миссии полк. Те-
реиковского. Дорога от границы ханства до Китаба. Представление эмиру. Бухар-
ские войска, их обучение, вооружение, организация. Путь от Китаба до Бухары. 
Описание города. Болезни среди местного населения.
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2761. маев Н. Маршруты и заметки по южным частям Бухарского ханства // 
Изв. ИРГО. 1878. Т. 14. Вып. 1–6.

Очерки / путевые очерки. География и рельеф Бухарского края. Состояние до-
рог и удобство путей. Путевые впечатления. 

2762. маев Н. От Ташкента до Кульджи: (Путевые заметки) // Материалы для 
статистики Туркестанского края: [Ежегодник]. Изд. Туркестанского статистиче-
ского комитета. [Под ред. Н.А. Маева]. СПб., 1879. Вып. 2. СПб., 1873. С. 294–326.

Путевые заметки. Путь от Ташкента до Кульджи. Природа, города, ремесла  
и земледелие, быт и состав населения.

2763. маев Н.А. Очерк горных Бекств Бухарского ханства // Материалы для 
статистики Туркестанского края: [Ежегодник]. Изд. Туркестанского статистиче-
ского комитета. [Под ред. Н.А. Маева]. Вып. 5. СПб., 1879. [1], 400, 32 с., 13 л. 
табл. 

Очерки. Природа, города, ремесла и земледелие, быт и состав населения.
2764. маев Н.А. Очерки Гиссраского края // Материалы для статистики Тур-

кестанского края: [Ежегодник]. Изд. Туркестанского статистического комитета. 
[Под ред. Н.А. Маева]. Вып. 5. СПб., 1879. [1], 400, 32 с., 13 л. табл. 

Путевые очерки. Природа, города, ремесла и земледелие, быт и состав населе-
ния Гиссарского края (совр. Таджикистан).

2765. маев Н. Рекогносцировка горных путей в Бухарском ханстве // Изв. 
ИРГО. 1879. Т. 15. Вып. 1–6. С. 87–99.

Очерки. География и рельеф Бухарского края. Состояние дорог и удобство пу-
тей. 

2766. маев Н. Степные пути от Карши к Аму-Дарье и долины Вахша и Кафир-
нигана // Изв. ИРГО. 1881. Т. 17. Вып. 3. С. 166–179.

Очерки. География и рельеф. Состояние дорог и удобство путей. 
2767. маев Н. Долины Вахша и Кафиргнагана. I. Из Шаара в Сарыджуй, чрез 

Ташкент. II. От Кабадиана до Гиссара. III. От Норака горами до Курган-Тюбе // 
Туркестан. вед. (газета). 1883. №№ 24, 25.

Путевые очерки. География и рельеф. Состояние дорог и удобство путей. Пу-
тевые впечатления.

2768. майер А.А. Наброски и очерки Ахал-Текинской экспедиции 1880–1881: 
(Из воспоминаний раненого). Кронштадт: Тип. «Кронштадского вестника»,  
1886. 261 с.

Очерки. Военная операция российской армии в Туркмении, проведенная  
в 1880–1881 гг. Укреп. Бендессен, правофланговая Кала, горы Копет-Даг, Эгян-
Батыр-Кала, креп. Геок-Тепе. Захват Ахал-Текинского оазиса, трудности похо-
да, климат, сведения из истории, пейзажи, ген. Скобелев, порядки в российской 
армии. 

2769. макшеев А.И. Описание низовьев Сыр-Дарьи // МС. 1856. Т. XXIII.  
№ 9. То же. СПб.: Тип. Академии наук, 1856. 80 с. 

Путевой очерк. Июль 1852 г. – окт. 1853 г.. Военный поход в низовья Сыр-
Дарьи для взятия кокандских крепп. Рекогносцировка в окрестностях креп. Ак-
Мечеть и низовьях Сыр-Дарьи. Описание местности: природа, география. 
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2770. макшеев А.И. Степные походы // РИ. 1856. №№ 19, 20. То же. СПб.: 
Воен. тип. ценз., 1856. 17 с.

Путевые очерки. Описание местности, быта кочевников во время военных по-
ходов в киргизскую степь 1848, 1851, 1853 гг. 

2771. макшеев А.И. Остатки старинного города на Сыр-Дарье // С-Петербург. 
вед. (газета). 1867. № 60. 

2772. макшеев А.И. Ещё несколько слов о развалинах Джаны-кента // Рус-
ский инвалид (газета). 1867. № 87.

Путевой очерк. Описание руин г. Джаны-кента и природы вокруг них.
2773. макшеев А.И. Поездка в Туркестанский край летом 1867 // Изв. ИРГО. 

1868. Т. 3. № 7.
Отчет / путевой очерк. 18 июля 1867 г. – дек. 1867 г. Поездка по маршруту: 

Орск – Сыр-Дарьинской линия – Киргизская степь – Туркестанский край – форт 
Перовский – Чимкент – Верный и Семипалатинск – Сибирская линия – Петербург.

2774. макшеев А.И. Путешествия по киргизским степям и Туркестанскому 
краю. СПб., 1896. 257 с. 

Заметки и отчеты. Военные экспедиции в Среднюю Азию (Кокандское хан-
ство).

Первое путешествие в 1848 г. Приготовление к походу. Выступление из Орен-
бурга. Переправа через Орь. Джангыс-агач. Основание Карабутакскаго форта. 
Уральское укреп. Поход через Кара-Кум. Раимское укреп. и передовые посты. 
Пребывание в Раиме. Спуск шхуны Константин. Плавание по Аральскому морю. 
Выступление экспедиции из Раима. Сыр-Дарья от Раима до Кос-Арала. Форт  
и ватага на Кос-Арале. Кос-Аральские рыбаки. Состав и обстановка описной 
экспедиции. Северные берега моря; о-в Куг-Арал и п-ова Кара-тюбе и Куланды.  
О-в Барса-Кильмас. Западный берег моря. Южный берег мора. Открытие Царских 
о-вов. Окончание кампании. Возвращение на линию и занятия в 1849 и 1850 гг. 
Обратное плавание по Сыр-Дарье. Обратное путешествие до степи. Возвращение 
в Оренбург и представление отчетов. Записка о военной экспедиции в Хиву. Опи-
сание Аральскаго моря. 

Второе путешествие в 1851 г. (поход на Сыр-Дарью и осмотр степных укрепп.). 
Поход на Сыр-Дарью и инспектирование укрепп. Осмотр окрест. Аральска. Угон 
табуна в Уральском укреп. Охота на кабанов. Оренбурское укреп. Чумекеевский 
аул. Возвращение в Оренбург и знакомство с Перовским. Записка о нижней части 
р. Сыра как оборонительной линии. Дол. правого берега р. Сыра от устья до Кош-
кургана

Третье путешествие в 1853 г. (ак-мечетская экспедиция на Сыр-Дарью, Казах-
ское ханство). Приготовительные работы в Оренбурге. Выезд. Движение войск  
с линии до Аральска. Движение экспедиционного отряда от Аральска. Ускорение 
походного движения. Прибытие под Ак-мечеть (совр. Кызыл-Орда, Казахстан). 
Креп. Ак-мечеть и расположение наших войск. Молебен и сигнальные ракеты. 
Устройство батарей и артиллерийский огонь. Ведение траншей. Переговоры с не-
приятелем. Постройка бараков и обилие работ. Рекогносцировки к Сагазы. Поиск 
к Джулеку. Штурм Ак-мечети 28-го июля. Потери. Пленные и трофеи. Войска, 
оставленные во вновь занятом крае. 



415

1.3. Азиатские владения Российской империи, территории, находящиеся под её протекторатом

2775. малеев. С озера Алакуля на реку Хоргос // ВС. 1889. № 1. С. 211–228.  
То же. Туркестанский сб. 1908. Т. 480. С. 1–10.

Путевые заметки в форме дневника. Дорожные впечатления. Описание мест-
ности и оз. Алакуль. Приложена карта.

2776. марков Е.Л. Россия в Средней Азии: (Очерки путешествия по Закавка-
зью, Туркмении, Бухаре, Самаркандской, Ташкентской и Ферганской областям, 
Каспийскому морю и Волге): В 2 т. и 6 ч. Т. 1: Побережья Кавказа. В Туркмении. 
На Оксусе и Яксарте. Т. 2: Фергана. Долина Зеравшана. Домой по Волге. СПб.: 
Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. 1062 (544 + 518) с.

Путевые очерки. Описано путешествие по Средней Азии. Рассмотрены об-
раз жизни русских и коренных народов, приведены сведения о местной природе, 
истории и достопримечательностях.

В первом томе: Кавказ (Новороссийск, Абхазия, Батум, Тифлис и др.), Тур-
кмения (Ахал-теке, Ашхабад, Мерв, Каракум), Узбекистан (Бухара, Ташкент,  
р. Амударья = Оксус, Сырдарья = Яксарт). 

Во втором томе: Узбекистан (Ферганская обл., дол. Зеравшана), Таджикистан 
(Самарканд, дол. р. Зеравшан), Каспийское море, Российская империя (Волга от 
устья до Нижнего Новгорода). 

2777. мейер К.А. Дневник путешествия по Киргизской степи к Нор-Зайсану  
и Алтын-Тюбе в 1826 году // Ледебур К.Ф., Бунге А.А., Мейер К.А. Путешествие 
по Алтайским горам и джунгарской Киргизской степи / отв. ред. О.Н. Вилков, 
А.П. Окладников; предисл. О. Вилкова, В. Завалишина; пер. с нем. B.В. Завали-
шина, Ю.П. Бубенкова. Новосибирск: Наука, 1993. С. 218–346.

Обработанный дневник экспедиции по территории совр. Восточно-Казахстан-
ской обл., севера Семипалатинской и северо-востока Карагандинской обл. Казах-
стана. 18 марта – 15 окт. 1826 г. Барнаул, Змеиногорск, Усть-Каменогорск, Бухтар-
минск, Семипалатинск, Каракалинск. Села, деревни, форпосты, редуты. Рельеф 
местности. Горные породы. Растительность. Быт и занятия казаков. Рыбная ловля. 
«Киргизы» (казахи), их занятия, образ жизни, отношения с русской администра-
цией, облик, жилища, одежда, нравы и обычаи, религиозные верования. Поездка 
на границу с Китаем.

2778. мейер Л.м. Устье реки Эмбы // МС. 1862. Т. 63. № 11. С. 1–11. То же. 
Туркестанский сб. 1873. Т. 50. С. 255–265.

Путевой очерк. Июнь 1862 г. Плавание по р. Эмбе. Исследование ее дельты, 
берегов. Местное население. Рыболовство. Описание условий экспедиции. Кир-
гизы, живущие около озер, через которые протекает Эмба; их добрососедское от-
ношение с русскими; казацкое и киргизское рыболовство.

2779. менский К. Путевые заметки по Семиречью: (2300 верст на почто-
вых)  // ВС. 1905. № 8. С. 125–146. 

Путевые заметки. Нач. 1900-х гг. Чимкент. Пишпек. Верный. Пржевальск. 
Токмак. Джар-кент. Монастырь на берегу оз. Иссык-Куль. Быт, обычаи киргизов.
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2780. минкевич Г.К. Поездка в Мешхед: (Путевые заметки). Асхабад: Тип. 
штаба Закасп. обл., 1896. 59 с.

Путевые заметки. Апр. 1895 г. Поездка по служебным делам. Буря над Асха-
бадом. Растительность. Хальватский пер. Башгирская дол. Молоканское с. Высо-
кое. Пограничный пост Гаудан. 

2781. мушкетов И.В. Геологическая экспедиция на Зеравшанский ледник  
в 1880 году. СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1881. 25 с.

Путевой очерк. 1880 г. Экспедиция на Зеравшанский ледн. Описание пути на 
Зеравшанский хр., прохождение маршрута. 

2782. мушкетов И.В. Памир и Алай // Живописная Россия: Русская Средняя 
Азия. СПб.; М., 1885. Т. 10. С. 299–332.

Путевые очерки. Описание горных систем Памира и Алая. 
2783. мушкетов И.В. Собр. соч. Ивана Васильевича Мушкетова. Вып. 2. 

1877 г. [Путешествие на Алай и Памир в 1877 году]. СПб.: Тип. М.М. Стасюлеви-
ча, 1912. 99 с., ил. (Записки ИРГО по общ. географии. Т. 39. Вып. 2).

Путевые дневники. Дневник путешествия по горным системам Памира и Алая 
в 1877 г. Геол. экспедиция.

2784. Назаров П. Воспоминания о степном походе в ханства Хиву и Бухару // 
ВС. 1864. Т. 36. № 4. С. 375–390. 

Очерки. Конвоирование посольства Н.П. Игнатьева от Оренбурга до границ 
Хивинского ханства. Состав посольства, его снаряжение. Походный быт и этногр. 
зарисовки. 

2785. Назаров П.С. Поездка на Памир // Зем. Т. 3. 1896. Кн. 1. С. 118–135.
Путевой очерк. Общий характер Памира. Природная характеристика. Населе-

ние, его занятия.

2786. Нечаев А.В. По горной Бухаре: (Путевые очерки). СПб.: Тип. Стасюле-
вича, 1914. 107 с., 35 ил., 2 табл.

Путевые очерки. 1 июля – 22 сент. 1908 г. Путешествие, совершенное вместе 
с геологом К.И. Тимофеевым. Самарканд. Путь от Самарканда до Куляба и об-
ратно. Перр. Чахмаглык, Кызыл – Газа, Катман – Чапты. Рр. Аксу, Актау, Пяндж. 
Посещение кишлаков. Г. Байсун. В гостях у Кызыл-Имчакского амлякдара и Каба-
дианского бека. Управление Бухарским ханством. Узбеки: жилище, пища, обычаи, 
нравы, болезни и их лечение.

2787. Никольский А.м. Летние поездки натуралиста: (1. В Туркестане. 2. На 
Ледовитом океане. 3. В Северной Персии. 4. На Сахалине). СПб.: Изд. т-ва «Зна-
ние», 1900. 240 с., ил. (Ил. б-ка «Естествознание и география» / ред. К-П. Пятниц-
кого; № 1).

Очерки. 1880, 1881, 1885, 1886 гг. Зоол. экспедиции на Аральское море, Аму-
Дарью и Сыр-Дарью, в Кызыл-Кумы, по Белому морю, побережью Каспийского 
моря. Персия. О-в Сахалин. Природа, климат, растительный мир. Быт, нравы, за-
нятия и обычаи киргизов, лопарей, туркменов. Ссыльные на Сахалине.
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2788. Никольский В.Н. Прогулка по Памиру // ЕРГорО. 1902. М., 1904.  
Вып. 2. С. 14–55, ил., карт. Прил.: Журнал метеорологических наблюдений во вре-
мя поездки на Памир.

Путевые очерки. Июнь 1902 г. Путь из Нового Маргелана через перр. Тина, 
Талдык и Кизил-Арт на озз. Кара-Куль, Ранг-Куль и Шор-Куль через пер. Кизил-
Джиик. Возвращение в Новый Маргелан через пер. Койтезек. Быт киргизов. Охо-
та на архаров.

2789. Новицкий В. По Семиречью с туркестанскими стрелками // Русский ин-
валид (газета). 1901. № 68. То же. Туркестанский сб. 1907. Т. 431. С. 100–109. 

Записки. Поход 1-й Туркестанской стрелковой бригады в Джаркент. Кратко 
описаны местность области Туркестанского военного округа, реки, озёра, населе-
ние (русские переселенцы, уйгуры, дунгане и киргизы), костюм уйгуров и дунган. 
Условия походного движения по Семиречью.

2790. Носилов К. По Ташкентской железной дороге // Туркестанский сб. 1908. 
Т. 460. С. 8–26. 

Путевые заметки о путешествии по Ташкентской ж. д. Дорожные впечатления.

2791. Олсуфьев А.А., Панаев В.П. По Закаспийской военной железной до-
роге: (Путевые впечатления). СПб.: Тип. т-ва М.О. Вольф, 1899. 228 с., 1 л. фронт, 
(портр.), 43 л. ил, карта.

Путевые очерки. Май 1897 г. Поездка из Красноводска в Самарканд. Харак-
тер местности. Креп. Геок-тепе. Ст. Бахарден. Асхабад. Подземное оз. Ков-Ата. 
Туркменские аулы. Туркмены: жилища, одежда, пища, занятия, болезни, положе-
ние женщин. Военная походная дорога от ст. Арчман до аула Дузлу-тепе. Охота  
в горах Копет-Дага. Осмотр Мургабского государева имения. Хиндыкушская оро-
сительная система. Бухара: история, памятники древности, улицы, базары, насе-
ление. Административное устройство и армия Бухары. Прием у бухарского эмира  
в Кермине. Самарканд.

2792. От Орска до Казалинска: (Из воспоминаний случайного туриста) // Тур-
кестан. вед. (газета). 1889. №№ 33, 36, 42, 43. В конце текста: О.Ш. Информа-
ция из: Библиографический указатель статей, касающихся этнографии киргизов 
и карагизов с 1734 по 1891 г. Отт. из 9 кн.: Этнографическое обозрение. М.: Т-во 
скоропеч. А.А. Левенсон, 1891. 68 с.

Воспоминания. Описана зимовка киргизов, устройство кибиток, пища, поло-
жение женщин.

2793. От Оренбурга до Ташкента // Рус. вед. (газета). 1868. № 18. То же. Тур-
кестанский сб. 1869. Т. 7. С. 229–235. 

Записки. Путешествие от Оренбурга через Киргизскую степь до Ташкента. До-
рожные впечатления. Более подробно даётся характеристика г. Казалинска, Ураль-
ского укреп., Туркестана.
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2794. От Самары до Ташкента // Новое время (газета). 1869. № 187. То же. 
Туркестанский сб. 1870. Т. 24. С. 209–223.

Письма. Путешествие от Самары до Ташкента через Оренбург, Орск, Ураль-
ское укреп., Казалинск, форт Перовский. Киргизские племена.

2795. Островский Э. Поездка во Внутреннюю Киргиз-Кайсацкую орду // 
ЖМВД. 1859. № 1. Отд. II. С. 19–58; № 2. Отд. II. С. 59–112; № 5. Отд. II. С. 1–44. 

Путевые записки. Букеевская степь. Богдо, Хаки и Ханская ставка. Характери-
стика почвы Букеевской степи, ее гидрография. Краткий очерк быта киргиза-бу-
кеевца, его болезней. Исследование пород скота, их болезней. Описание Ханской 
ставки, ярмарки.

2796. Пашино П.И. Туркестанский край в 1866 году: (Путевые заметки). СПб.: 
Тип. Тиблена и К° (Неклюдова), 1868. 179 с. 

Путевые заметки. Февр. – июнь 1866 г. Поездка в Туркестанскую обл. в ка-
честве переводчика. Путь из Оренбурга к Сыр-Дарье. Характер местности. Рас-
тительность. Почтовые стт., форты, укрепп. Казахские кочевья. Быт, религия, 
фольклор местного населения. Города Туркестан и Чимкент. Ташкент, его место-
положение, базары, памятники древности. Окрест. Ташкента. Сарты (узбеки), их 
жилища, быт, школы. Русская администрация и местное население. Прием губер-
натором бухарских послов. Природные богатства Туркестанской обл. Земледелие. 
Пром-сть. Торговля. Культура.

2797. [Петров] Путевые заметки классного топографа тит. сов. Петрова, 
1884  г. [К рекогносцировке, произв. им в 1882 г. От Самарканда в Мерв и в бухар-
ских владениях, между Самаркандом, Бухарою, Чарджуем (Мервом), Келифом, 
Кабадианом и Кафирниганом] // Сборник геогр., топограф. и статистич. материа-
лов по Азии.  Вып. 21. СПб., 1884. С. 53–102.

Путевые заметки. География, этнический состав, численность населения, его 
особенности. Путевые впечатления.

2798. [Петров А.А.] Путевые заметки о хивинских походах 1876 и 1877 гг. уча-
ствовавшего в этих походах подпрапорщика Александра Афанасьевича Петрова: 
(г. Красноводск – г. Петровск 1878 года – Кавказ). [Запись и публ. М.А. Петровой]. 
Елисаветград: Литотип. Д.М. Шполянского, 1905. 29 с. 

Путевые заметки. Отрывки из дневника и запись рассказов о службе в Сред-
ней Азии. Плавание роты Апшеронского полка из Красноводска в Михайловское 
укреп. Рекогносцировка к границам Хивы (1876). Растительный и животный мир 
пуст. Каракум. Походы (1877, 1879).

2799. Петров С. Мои первые шаги на миссионерском поприще среди кирги-
зов  // ПрБ. 1893. Т. 3. № 21. С. 34–41; № 22. С. 33–39; № 23. С. 37–41. 

Воспоминания. Население Бийского окр. Томской губ. Поездка из Букони  
в Усть-Каменогорск. Миссионерская деятельность в Базаровской вол. Посещение 
летних кочевий и аулов в Колбинских го рах. Обычаи и нравы «киргизов» (каза-
хов). Взаимоотношения русских переселенцев и «киргизов». Местная админи-
страция.
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2800. Петровский Н.Ф. Моя поездка в Бухару // ВЕ. 1873. Т. 2. Кн. 3. С. 209–248.
Путевые наблюдения и заметки. Служебная поездка от Ташкента до Бухары. 

Самарканд, дол. Кашка-Дарьи, Карши, Каршинская степь. Проблемы орошения 
земель, распространение мануфактурного товара, быт узбеков, положение прави-
теля в Азии. Торговля с узбеками, ее перспективы, предложение товаров, работор-
говля.

2801. Покровский В. Очерки Семиречья // Турестан. вед. (газета). 1873. № 44.
Путевые очерки. Поездка в Семиречье. Сарконский выселок. Часовня в Копале.

2802. Покровский Л. Записки киргизского миссионера за 1896 год //  
ПрБ. 1897. Т. 1. № 8. С. 347–354; Т. 2. № 9. С. 25–30. 

Путевые записки. Ежегодный съезд миссионеров Киргизской миссии в пос. 
Шульбинском (1896 г.). Поездки по селам Семипалатинской обл. Бедственное 
положение новокрещеных. Встречи с муллами. Отношение местного населения  
к миссионерам и их проповеди. Влияние татар-мусульман.

2803. Покровский Л. Записки миссионера Долонского стана Киргизской мис-
сии за 1897 год // ПрБ. 1898. Т. 2. № 12. С. 157–164; № 13. С. 203–209. 

Путевые записки. Поездки по казахским селам Семипалатинской обл. Встречи 
с муллами. Отношение местного населения к право славию. Ранние браки у каза-
хов. Конокрадство. Попытки новокрещеных заниматься хлебопашеством. Мисси-
онерская деятельность автора.

2804. Полторацкая Л.К. Поездка по китайской границе от Алтая до Тарбага-
тая // РВ. 1871. Т. 93. № 6. С. 580–661. 

Путевые записки. Авг. – сент. 1870 г. Путешествие вместе с мужем и сыном-
подростком из Семипалатинска к верховьям Бухтармы. Усть-Каменогорск. При-
рода. Растительность. Реки. Горы. Труд ности и опасности пути. Охота. Местное 
население – старожилы и переселенцы. Проводник Е.Т. Барсуков, его рассказы. 
Обычаи и нравы «киргизов» (казахов).

2805. Полторацкая Л.К. Бременская экспедиция в Семипалатинской обла-
сти  // Пр. и Ох. 1879. Т. 1. № 3. С. 23–52. 

Путевые записки. Апр. – май 1876 г. Семипалатинская экспедиция Бременско-
го геогр. общества, А. Брем, О. Финш. Путешествие экспедиции по Алтаю вме-
сте с семьей Полторацких. Совместная охота. Местное население. Занятия автора 
фотографией.

2806. Полторацкая Л.К. Южные склоны Алтая и Тарбагатайский край // Жи-
вописная Россия: (Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, 
экономическом и бытовом значении). [Под общ. ред. П.П. Семёнова]. СПб., 1884. 
Т. 11: Западная Сибирь. С. 321–348.

Путевые записки. Образ жизни, управление, занятия, жилища, пища, облик, 
одежда, верования, обряды, обычаи, нравы, семейные отноше ния «киргизов» (ка-
захов). Природа Южного Алтая. Встречи с «киргизами», отдельные случаи из их 
жизни.
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2807. Полферов я.я. Среди инородцев. СПб.: Тип. Санкт-Петербургского ак-
ционерного об-ва «Слово», 1903. 116 с. 

Очерки. Беллетризованные путевые очерки о поездках по степным р-нам Рос-
сийской империи, с элементами этногр. описания; записи легенд. Караногай-
ская степь, астраханская Калмыцкая степь, р. Терес-Бутак, Башкирия, Киргиз-
ская  степь, Хобдинская степь.

2808. Пржевальский Н.м. Дневник последнего путешествия Н.М. Пржеваль-
ского в 1888 г. // Изв. ВГО. Т. 72. Вып. 4/5. Л., 1940. С. 630–640.

Путевой дневник. Последнее путешествие Пржевальского, которое было обо-
рвано его смертью. Петербург – Москва – Нижний Новгород – Самарканд – Пиш-
пек – Караколь.

2809. Преображенский И.А. Поездка в Туркестанский хребет: (Бассейны Зе-
равшана, Ляйляка, Исфары и Соха). СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. 51 с. 

Отчет. Летняя командировка от ИРГО 1910 г. Туркестанский хр. (граница 
Киргизии и Таджикистана). Бассейны рр. Зеравшан, Ляйляк, Исфара и Сох. При-
рода, ледники, топография местности.

2810. Прогулка охотничьей команды на р. Сыр-Дарью // Р. 1902. № 591.  
С. 141–142; № 592. С. 168–169; № 593. С. 191–194, ил. В конце текста: поручик 
В. П - ий. 

Путевые очерки. Нояб. – дек. 1900 г. Учебный поход из Ташкента до Сыр-
Дарьи и обратно. Рекогносцировка. Охота на кабанов и рыбная ловля в местных 
озерах. Плавание на плоту по реке.

2811. Путилов П.В. Из путевых этнографических наблюдений совместной 
жизни сарт и русских. Омск: Тип. акм. обл. прав., 1887. 30 с. 

Доклад. Представлены результаты поездки, совершенной с целью изучения 
причин болезни русских солдат. Описана жизнь русских и сарт в Туркестанском 
крае с мед. и этногр. точки зрения. Сообщаются сведения об особенностях аккли-
матизации русских и коренного населения, приводятся этногр. сведения о жизни 
сарт, рассказывается о воспитании детей, религии, кратко характеризуются мед. 
учреждения в Ташкенте.

2812. Путинцев м. В Семипалатинске: (Из путевых заметок) // ТомскЕВ. 1881. 
№ 19. С. 291–297. 

Путевые заметки. Апр. 1881 г. Пребывание в Семипалатинске по пути из Таш-
кента в Благовещенск. Внутренний вид собора. Окрест. города. Часовня.

2813. Радлов В. Краткий отчёт о поездке в Семиреченскую область и на Иссык-
Куль летом 1869 г. // Изв. ИРГО. 1870. № 3. То же. Туркестанский сб. 1871. Т. 34. 
С. 242–246. 

Отчет о поездке. Путешествие в Семиреченскую обл., сведения о киргизах 
Чуйской дол. (близ Токмака); автор останавливается на их богатой эпической по-
эзии; приводит сравнение с киргизами Алматинского края, которые занимаются 
земледелием гораздо больше своих соседей.
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2814. Разгонов А.К. По Восточной Бухаре и Памиру. Ташкент: Штаб Турке-
станского военного округа, 1910. 230 с., илл., карты.

Путевые очерки. 1907 г. Описание пути от Скобелева до поста Хорог через 
Алайскую дол. по р. Кизыл Су до Ачик-Алмы, через дол. р. Хингоу и Дарваз. 
Леднн. верховьев р. Дархарвака (перр. Бунаи, Пишхарви и Курговади), по Пянджу 
до устья Ванча и до Рохара и Хорога. Рельеф местности. Растительность. Состоя-
ние дорог. Характеристика рек (их берега, судоходность и т.д.). Населенные пун-
кты. Быт и нравы местных жителей. Стратегическое значение Памира.

2815. Ревелиоти Л.X. На крыше мира: (Из Калькутты в Ташкент через Каш-
мир, Гильчит, Хунзу и Памиры). Пг.: Тип. Киршбаума, 1915. 53 с., 8 л. ил., 2 л. карт. 
То же. ИМИД. 1914. №№ 5, 6.

Путевые очерки. 6 июня – 18 июля 1913 г. Посты Кизил-Рабат, Памирский. 
Дол. Мургаба. Бардоба. Ош. Андижан. Ташкент. Оренбургские казаки. Охота на 
архаров. Быт таджиков и киргизов. Туркестанская администрация. Ген. А.В. Сам-
сонов и ген. В.Е. Флуг.

2816. Регель А.Э. Поездка в Каратегин и Дарваз // Изв. РГО. 1882. Т. 15.  
Вып. 2. С. 137–141.

Путевой очерк. Флора и фауна Каратегина, горной страны в юго-восточной 
части Бухарского ханства.

2817. [Носович С.И.] Русское посольство в Бухару в 1870 году: (Журнал полк. 
Носовича). [Предисл. ред.] // РС. 1898. Т. 95. № 8. С 271–290; № 9. С. 629–650.

Дневник в форме официального журнала путешествия. Прием посольства 
С.И. Носовича в бухарских городах и селениях. Прибытие в Бухару. Церемония 
представления эмиру. Переговоры. Осмотр города. Русские купцы в Бухаре. Воз-
вращение в Самарканд.

2818. Рыбаков С.Г. Среди киргиз летом 1896 года // Изв. РГО. 1896. Т. 32.  
Вып. 6. С. 578–589.

Путевые очерки. Поездка летом 1896 г. по степям Казахстана. Быт и этногра-
фия казахов.

2819. Рябинин А.Н. По Прикаспийским степям и Устюрту – от р. Урала до 
устья Аму-Дарьи: (Путевые наблюдения 1899 г.) // ГЖ. 1905. Кн. 1. С. 104–127; 
Кн. 2. С. 242–253.

Путевые заметки. Проекты строительства ж. д. Средняя Азия – Заволжье. Путь 
от р. Урал до г. Кунграда в Хиве. Соляной промысел уральских киргизов. Колодцы в 
степи. Добыча нефти в Досс-Соре и Ушан-Соре. Растительность и виды почв.

2820. Северцов Н.А. Поездка в западную часть Небесного хребта (Тянь-Шаня) 
или Цунь-Линь древних китайцев от западных пределов Заилийского края до 
Ташкента // ЗИРГО. 1868. Т. 1. То же. Туркестанский сборник. 1869. Т. 25. С. 1–94.

Отчет / путевые записи. Среднеазиатское нагорье между Чу и Сыр-Дарьей. 
Характеристика Кастека. Животный и растительный мир Киргизской степи  
и предгорий Киргизского Алатау. Описание местных жителей: этногр. наблюдения.
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2821. Северцов Н.А. Путешествие на Нарын и Аксай и исследование высоких 
сыртов Тянь-Шаньской системы // Северцов Н.А. Путешествия по Туркестанско-
му краю и исследование горной страны Тянь-Шаня, совершенные по поручению 
Имп. Русского географического общества. СПб., 1873. Ч. 2. С. 109–430.

Путевые очерки. Сент. – нояб. 1867 г. Экспедиция в Центральный Тянь-Шань. 
Геогр., геол. и зоол. исследования в окрест. Иссык-Куля и в дол. Нарына. Семире-
ченские казаки в Заилийском крае. Природные особенности края, местное киргиз-
ское население, его торговля с Кашгаром.

2822. Семенов А.А. По границам Бухары и Афганистана: (Путевые очерки 
1898 г.) // ИВ. 1902. Т. 87. № 3. С. 961–992; Т. 88. № 4. С. 98–122.

Путевые заметки. Описано научное путешествие 1898 г. по Средней Азии:  
р. Аксу, Куляб, Сарай, р. Аму-Дарья, Кабадиан, Патта-Хисар, Чарджуй.

2823. Семенов П. Поездка из укрепления Верного через горный перевал у Су-
ок-Тюбе и ущелье Буам к западной оконечности озера Иссык–Куль в 1856 г.: (От-
рывок из путевых записок) // ЗИРГО по общ. географии. 1867. Т. 1. С. 181–254.  
То же. Туркестанский сборник. 1869. Т. 15. С. 111–182.

Дневник. Поездка из укреп. Верное к западной оконечности оз. Иссык-Куль. 
Описание хребтов; события в пути, дорожные впечатления. Растительные зоны 
Заилийского Ала-Тау, состав флоры Заилийского Ала-Тау. 

2824. Соколов А.Д. Тогуз-Торау: (По новой дороге из Семиречья в Фергану). 
Верный: Тип. Семиреч. обл. правл., 1908. 58 с.

Путевой очерк. Лето 1905 г. Описание поездки. Значение дороги. Характер 
местности. Реки. Урочище Тогуз-Торау. Придорожные селения. Население: быт, 
нравы, занятия.

2825. Соколов В.Д. Москва – Самарканд: (Путевые впечатления). М.: Типолит. 
т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1894. 53 с.

Путевые заметки. Лето 1894 г. Путешествие в Закаспийскую обл., Бухару  
и Туркестанский край. Плавание по Волге и Каспийскому морю. Форт Алексан-
дровский. Порт Узун-Ада. Закаспийская ж. д. Туркмены, их занятия земледели-
ем и скотоводством. Реки. Ирригация. Колонизация Закаспийской обл. Русские 
переселенцы. Бухара, Самарканд, их облик, памятники архитектуры, быт и нравы 
местного населения.

2826. Сорокин Н.В. Очерки из путешествия по Средней Азии. 1881 г. [Публ. 
лекция, чит. 14-го февр.]. Казань: Унив. тип., 1882. II, 43 с. 

Путевые очерки на основе воспоминаний. Сент. – окт. 1878; апр. – сент. 1879 г. 
Воспоминания о двух экспедициях, изучавших возможности проведения Средне-
азиатской ж. д. Приаральские Каракумы. Города Туркестана и Бухары. Встречи  
с афганским ханом Абдуррахманом в Ташкенте, с бухарским эмиром в Карши. 
Плавание вниз по Аму-Дарье, нападение на экспедицию туркменов-текинцев 
близ Чарджоу. Природа Средней Азии.



423

1.3. Азиатские владения Российской империи, территории, находящиеся под её протекторатом

2827. Сорокин Н.В. В горах и долинах русского Тянь-Шаня // ИВ. 1886. Т. 24. 
№ 5. С. 360–386; № 6. С. 628–655.

Путевые очерки. 1884 г. Поездка из Казани в Семипалатинск и Верный. Пу-
тешествие в горы Тянь-Шаня. Характер местности. Рр. Асы, Кара-Булак, Чилик. 
Иссык-Куль и Сон-Куль. Растительный и животный мир в р-не Сон-Куля. Дол.  
р. Нарын. Города Каракол и Наманган.

2828. Станкевич Б.В. По Памиру: (Путевые очерки) // РВ. 1904. № 9. С. 235–270;  
№ 10. С. 456–499; № 11. С. 3–28.

Путевые очерки. 25 мая – 23 июня 1900 г. Путешествие с караваном от Оша 
Ферганской обл. до Хорога и обратно. Долл. рр. Гульчинки, Талдык Су, Кизыл 
Су, Кизыл Арт, Муз Кол, Мургаба, Аличура, Пянджа. Алайские горы. Озз. Кара 
Куль, Яшиль Куль, Зор Куль, Ранг Куль. Восхождение на ледн. в окрест. Уй Сунды. 
Переправа на плотах (саначах) через Бартанг. Русские военные посты Памирский, 
Хорог, Лянгар, Гишт, Мульводж. Ранг Кульский, Кала-и-Вамарский, Истыкский 
кочевные пикеты. Знакомство с офицерами Памирского отряда. Начальник отря-
да, кап. генерального штаба Н.С. Аносов. Встреча с Вамарским беком Ишанку-
лем. Киргизы, таджики: язык, быт, нравы, верования, положение женщин. Русско-
афганские отношения 1895–1899 гг. 

2829. Стрелок [Козьмин Г.] Разведка-охота команды конных разведчиков 20-го 
Туркестанского стрелкового полка // Р. 1913. № 1174. С. 278–280. В конце текста: 
Стрелок.

Очерк / путевой очерк. 16 нояб. – 16 дек. 1912 г. Разведка пути к оз. Балхаш 
по берегам р. Или. Природные условия. Наскальные надписи. Охота на кабанов. 

2830. Стремоухов Н. Поездка в Бухару: (Извлечение из дневника) // РВ. 1875. 
№ 6. С. 630–695.

Путевые записки. Путешествие по Бухаре и ее окрест. в составе дипломати-
ческой миссии (сопровождение бухарского эмира). Ташкент, Самарканд, Шаар  
и Бухара. Отдельное внимание уделено этногр. особенностям.

2831. Сыроватский С. Путевые заметки о Хивинском ханстве // ВС. 1874.  
Т. 99. № 11. С. 127–158.

Путевые заметки. Июль – авг. 1873 г. Переход от Ильямы до Ханки. Плавание 
вниз по Аму-Дарье. Обследование местности. Туркмены-иомуды.

2832. Сярковский Г. Воспоминания офицера о Туркестанских походах  
1864–1865 гг. // ВС. 1891. Т. 197. № 2. С. 357–381; Т. 198. № 3. С. 157–164.

Воспоминания. Переход отряда М.Г. Черняева из Верного в Чуйскую дол. Ход 
военных действий. Взятие Мерке, Аулиеата, Чиназа, Чимкента, Ташкента, Нияз-
бека. Походный и гарнизонный быт. 

2833. Тарановский Г. По Сыр-Дарье // Пр. и Ох. 1887. № 7. То же. Туркестан-
ский сборник. 1908. Т. 480. С. 172–187.

Путевые заметки. Описание путевых стт., окрест., встреч с местными жителя-
ми, охоты (Казалинский и Перовский уезды, стт. Майлибаш, Ак-Суат и др.).



424

Часть I. Российская империя

2834. Татаринов А.А. Семимесячный плен в Бухарии. СПб.; М.: Тип.  
М.О. Вольфа, 1867. 137 с., карт.

Воспоминания. Путешествие от Оренбурга до Ташкента. Поездка в Бухарское 
ханство в составе русского посольства. Насильственная задержка посольства  
в Бухаре и Самарканде. Возвращение в Ташкент.

2835. Терентьев м. От Ташкента до Самарканда // Русский инвалид (газета). 
1868. № 93. 

Путевые заметки. Быт и этнография населения Средней Азии.

2836. Трионов К. В гостях у хана Наср-Эддина // ИВ. 1910. Т. 121. № 7.  
С. 130–139.

Воспоминания. 1875–1876 гг. Пребывание в Коканде в ходе подавление рус-
скими войсками Кокандского восстания. Осмотр Коканда, посещение ханского 
дворца. Встреча в Махраме с ханом Наср-Эддином после его изгнания из Коканда. 

2837. Чанышев X.А. Русское посольство в Кашгар в 1875 году: (Рассказ очевид-
ца). [Запись, предисл. и примеч. В. Кулешова] // ИВ. 1887. Т. 30. № 12. С. 694–708.

Воспоминания. Июль 1875 г. Выезд из Ходжента посольства во главе  
с М.Д. Скобелевым. Прием в Коканде у Худояр-хана. Восстание в ханстве, напа-
дение восставших на посольство. Обстановка в городе. Отступление в Ходжент 
вместе с Худояр-ханом.

2838. Уралов Н. На верблюдах: (Воспоминания из жизни в Средней Азии). 
СПб.: Тип. П.П. Сойкина, 1897. 87 с. 

Воспоминания. Этногр. экспедиция в Среднюю Азию. Туркестан, Ташкент, Бу-
хара, Самарканд, Хива, Оренбург, Сырдарья, Амударья, Коканд, Орск. Верблюды, 
туркмены, узбеки, таджики, сарты, торговля, транспорт, религия (шариат, Коран), 
домашний быт киргизов, бек, бухарцы, киргизы, караван-сараи, охота в пустыне, 
климат, флора и фауна пустыни, фольклор. 

2839. Ухтомский Э.Э. От Калмыцкой степи до Бухары. СПб.: Тип. кн.  
В.П. Мещерского, 1891. 213 с.

Путевые очерки. Путешествие 1889 г. по Средней Азии: Волга – Астрахань – 
Каспийское море – Узунь-Ада – Закаспийская обл. Туркмения: Ашхабад – Мерв, 
граница с Ираном – Байрам-Али – Чарджоу. Узбекистан: р. Амударья – Бухара. 
Путевые впечатления, обширные сведения по истории коренных народов, пробле-
мы и перспективы взаимодействия европейской и исламской цивилизаций.

2840. Федченко А.П. Топографический очерк Зерафшанской долины и замет-
ки о соседних бекствах и памятниках Самарканда. М.: Тип. Мамонтова А.И. и К°, 
1870. 212 с.

Очерки / путевые очерки. Очерки топографии дол. Зерафшана и архитектур-
ных достопримечательностей Самарканда. 

2841. Федченко А.П. Путешествие в Туркестан. СПб., 1880. Вып. 15. Т. 3. 
Исследование. Представлены ботанические наблюдения, собранные во время 

путешествия в Туркестан. Путевые впечатления.
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2842. Федченко Б.А. Письма с дороги: (Памир и Шугнан). 1904. СПб., 1905.
Путевые очерки. Путешествие из Оренбурга в Памир: геогр., геоботанические, 

зоол. описания. Путевые впечатления.

2843. Ханыков Н.В. Самарканд: (Рассказ очевидца). СПб.: Воен. тип., 1868. 16 с.
Путевой очерк. 2–7 сент. 1842 г. Прием автора самаркандским губернатором. 

Достопримечательности Самарканда.
2844. Ханыков Н.В. Поездка Поспелова и Бурнашева в Ташкент в 1800 году // 

Туркестанский сборник. 1883. Т. 343. С. 1–56.
Записки. Общие сведения и замечания о местоположении Киргизской степи, 

поездка через степь в ташкентские владения. Киргиз-кайсаки Большой орды, их 
образ жизни. Описание Ташкента.

2845. Хорошихин А.П. От Оренбурга до Казалинска. От Казалинска до Таш-
кента. От Ташкента до Токмака. От Ташента до Кокана // Хорошхин А.П. Сборник 
статей, касающихся до Туркестанского края. СПб.: Тип. и хромолит. А. Траншеля, 
1876. С. 3–39.

Путевые заметки. Путешествие по маршруту: Оренбург – Орск – Карабутак  – 
пески Каракум – Казалинск – Перовск – ст. между Казалинском и Чимкентом – 
Чимкент – Ташкент – горы Алатау – Аулиэ-ата – Токмак – Кокан. Советы путеше-
ственникам. Природа киргизской степи и пустыни. Кочевые киргизы и каракирги-
зы. Быт и привычки последних. Быт и занятия кураминцев. Гора Кендир-Диван. 
Горные таджики. Курган – постоялый двор. Встреча с юродивым. Кышлаки Ко-
канского ханства. 

2846. Хорошихин А.П. Очерки Кокана // Хорошихин А.П. Сборник статей, 
касающихся до Туркестанского края. СПб.: Тип. и хромолит. А. Траншеля, 1876. 
С. 40–52.

Путевой очерк. Въезд в город. Топография города. Разделение города. Мечети. 
Медресе. Караван-сарай. Мост Мадали-хана. Базар. Урда. Дворец хана. Ремесла  
и торговля ханства. Отношение к русским. Хан Коканда. Система государственно-
го управления. Войско. Возвращение в Ташкент.

2847. Хорошихин А.П. Отрывки из дневника в Кокане // Хорошхин А.П. Сбор-
ник статей, касающихся до Туркестанского края. СПб.: Тип. и хромолит. А. Тран-
шеля, 1876. С. 53–64.

Дневник / путевые заметки. 24 дек. – 2 янв. 1867 г. Пребывание в Кокане  
с первым посольством ген.-губ. Туркестана. Дом Мирзы-Хакима. На улицах горо-
да. Русские торговцы. Слежка за путешественниками. Визит к хану. Посещение 
местных чиновников. Встреча Нового года. 

2848. Хорошихин А.П. От Кокана до Ходжента: (От Ташкента до Самаркан-
да) // Хорошихин А.П. Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. 
СПб.: Тип. и хромолит. А. Траншеля, 1876. С. 64–71. 

Путевые заметки. Придорожные кишлаки. Г. Ходжент. Горы Курама. Старый 
Ташкент. Переправа через Сыр-Дарью. Картина Голодной степи. Мирзарабат. Ди-
зах. Джиланута. Горы Нуратын-тау. Дол. Зеравшана. 
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2849. Хорошихин А.П. Из дорожных заметок от Самарканда до Оренбурга  // 
Хорошихин А.П. Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. СПб.: 
Тип. и хромолит. А. Траншеля, 1876. С. 71–76.

Путевые заметки. Конец сент., выезд из Самарканда. Зеравшанский округ. 
Особенности передвижения на пароходах по Сыр-Дарье. Путешествие по почто-
вому тракту по маршруту: Ташкент – Чимкент – Казалинск – Оренбург. Опасения 
нападения киргизов.

2850. Хорошихин А.П. Очерки Ташкента // Хорошихин А.П. Сборник статей, 
касающихся до Туркестанского края. СПб.: Тип. и хромолит. А. Траншеля, 1876. 
С. 77–142.

Очерки. Старый город: его положение и наружный вид. Жилища сартов. Ме-
дресе. Лавки Ташкента. Быт, внешность, одежда сартов. Орден юродивых Нашк-
бенди. Земледелие и скотоводство у сартов. Их семейная жизнь. Другие этносы 
Ташкента. Обряды, обычаи и поверья сартов. Увеселения сартов. Поклонники 
мужской красоты бачауозы. Представление и пляски бачи. 

2851. Хорошхин А.П. Долина Зеравшана // Хорошихин А.П. Сборник статей, 
касающихся до Туркестанского края. СПб., 1876. С. 156–183. 

Очерки / путевые очерки. Р. Зеравшан-Дарья. Ирригационные каналы (арыки). 
Горные ключи (чашма). Земледелие в Средней Азии. Продукты сел. хоз-ва Зерав-
шанского края. География его арыков. Статистика с.-х. культур в Зеравшане.

2852. Хорошихин А.П. Самарканд: (Листки из памятной книжки) // Хоро-
шихин А.П. Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. СПб., 1876.  
С. 184–238.

Воспоминания / путевой очерк. Пейзажи перед въездом в Самарканд с севе-
ра. Медресе и могила шахзинда. Ворота Шахзинда. Площадь Регистан. Цитадель. 
Могилы святых и Тимура. История Самарканда. Топография и этнография города. 
Самаркандские таджики: их иерархия и быт. Окрест. г. Сады в Самарканде.

2853. Хорошихин А.П. Кызылкумский дневник: (По окраинам Букана. Пу-
стыня на восток от Тамды. Оазис Тамды, в пустыне Кызыл-Кум) // Хорошихин  
А.П. Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. СПб.: Тип. и хромо-
лит. А. Траншеля, 1876. С. 395–443.

Путевой дневник. Апр. – июнь 1872 г. Поездка из Джизака в пуст. Кызылкум  
в составе военного отряда, сопровождавшего комиссию для организации местно-
го управления. Горы Кара-Тау, Буканские, Тохта-Тау. Ущелья. Дороги. 

2854. Хорошихин А.П. Воспоминание о Хиве: (Беглые заметки) // Хороши-
хин А.П. Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. СПб.: Тип. и хро-
молит. А. Траншеля, 1876. С. 473–483.

Воспоминания / путевой очерк. 11 мая 1873 г. Поход в Хивинское ханство. Путь 
к Хиве. Заседания совета с хивинским ханом. Характеристика придворных. 

2855. Хорошхин А.П. На переправе: (Очерк быта прилинейных киргизов) // 
Хорошихин А.П. Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. СПб.: 
Тип. и хромолит. А. Траншеля, 1876. С. 520–531.

Очерк / путевой очерк. Осень 1861 г. Встречи с киргизами в Сахарной креп. 
Переправа лошадей через р. Урал. Постановка юрты. Косяшники, продавцы ло-
шадей. Нравы и кочевой быт прилинейных киргизов. Странник-нищий Булеке. 
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2856. Хорошихин А.П. Сугут: (Топографическо-этнографический очерк) // Мате-
риалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник. СПб.: Туркестан. стат. ком., 
1873. Вып. 2. С. 93–102. То же. Хорошихин А.П. Сборник статей, касающихся до Тур-
кестанского края. СПб.: Тип. и хромолит. А. Траншеля, 1876. С. 142–156. 

Очерк / путевой очерк. Очерки Сугута – одного из туманов Самаркандского от-
дела Зеравшанского округа. Гидрография, занятия населения, административное 
деление. Базары в Сугуте. 

2857. Хорошхин А.П. Очерки Семиречья // Туркестан. вед. (газета). 1875.  
№№ 4 ,6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 23. То же. Хорошихин А.П. Сборник статей, касающих-
ся до Туркестанского края. СПб.: Тип. и хромолит. А. Траншеля, 1876. С. 300–395.

Очерки / путевые очерки. Очерки природы, городов, занятий населения, эт-
ногр. разнообразия Семиречья и Кульджинского р-на. Путь от Ташкента до Вер-
ного. Г. Верный. От Верного до Кульджи. Г. Кульджа. Таранчи. Дунгане. Китайцы. 
Храмы Кульджи. Китайский театр. Пром-сть Кульджи. Сибо, этнос манджурского 
происхождения. Калмыки. Торгоуты. Мазар в Каше.

2858. Циммерман Э.Р. По Закаспийской железной дороге: (Путевые заметки). 
М.: Типолит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1889. 100 с.

Путевые заметки. 1888 г. Стт. Закаспийской ж. д., их оборудование, состав 
служащих. Строительство дороги на территории Бухарского эмирата. Местное 
население.

2859. Циммерман Э.Р. В глубь Азии: (Поездка в Самарканд). М.: Тип.  
И.Д. Сытина и К°, 1893. 55 с. То же. ВСв. 1892. № 11–23.

Путевые заметки. Нач. 90-х гг. Баку. Нефтяные промыслы в Балаха-нах. Пла-
вание по Каспийскому морю до Узун-Ада. Закаспийская ж. д. Почтовые стт. Ахал-
текинский и Чарджуйский оазисы. Асхабад. Достопримечательности Бухары. Са-
марканд и его окрест.

2860. Чермак Л. По поселкам Степного края // СибВ. 1905. № 1. С. 371–384. 
Путевые заметки. Служебные поездки 1896–1898 гг. по поселкам Акмолин-

ского, Павлодарского, Каркаролинского, Устькаменогорского уездов. Описание 
быта нем. переселенцев (из Саратовской губ.), киргизов и русских староверов – 
искателей Беловодья, переселившихся из Томской губ. 

2861. Шапиров Б.м. Наши пограничные окраины в Средней Азии: (Путевые 
наброски). СПб.: Тип. Суворина, 1901. 82 с. 

Путевые заметки. Осень 1900 г. Служебная поездка с целью осмотра санитар-
ного состояния среднеазиатских бригад Отдельного корпуса пограничной стра-
жи. Путь от Красноводска до Асхабада через Ташкент, Бухару, Мерв. Болезни сре-
ди местного населения. Посещение пограничных постов. Условия службы и быт 
служащих Закаспийской и Аму-Дарьинской пограничных бригад. 

2862. Шевченко-Красногорский И.Е. От Каспия до Аму-Дарьи: (Очерк). 
СПб.: Тип. Е.А. Евдокимова, 1897. 74 с. Извлеч. из газ. «Мировые отголоски». 
1897. №№ 52, 58, 65, 79, 100, 127, 146.

Очерк. 1890-е гг. Порт Узун-Ада. История постройки Закаспийской ж. д., ее стт. 
Администрация Закаспийской обл. Туркмены, их занятия сел. хоз-вом. Мервский 
оазис. Асхабад, его местоположение и история.
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2863. Шерстобитов А.С. Степной путь: (От Кургана до Акмолов) // ДСАР. 
1899. Кн. 3. С. 43–59; Кн. 4. С. 1–16.

Путевые записки. Города Курган и Атбасар, Пресновская ст-ца, с. переселен-
цев Новопокровское. Впечатления от природы. Фауна и флора казахской степи. 
Соляные озз. Казачьи ст-цы, дд. новоселов, казахские аулы. Встречи с казахами. 
Образ жизни казаков и переселенцев-новоселов. Торговля. Почтовый тракт от Ат-
басара до Акмолинска.

2864. Шлиттер м. В Туркестане: (Отрывки из старого дневника) // ВС. 1902. 
№ 2. С. 187–216; № 3. С. 196–224.

Путевой дневник. Нояб. 1886 – май 1887 гг. Поездка из Оренбурга в Ташкент к 
месту службы. Оренбургский почтовый тракт. Почтовые стт. Оренбург. Орск. Ка-
залинск. Форт Перовский. Достопримечательности города. Туркестан. Ташкент, 
его облик и население. Поездки по служебным делам в окрест. Ташкента.

2865. Щербина-Крамаренко Н.Н. По мусульманским святыням Средней 
Азии: (Путевые заметки и впечатления) // Справочная книга Самаркандской об-
ласти на 1896 г. Самарканд, 1896. Вып. 4. Отд. IV. С. 45–61. 

Путевые заметки. Лето 1895 г. Поездка по Сыр-Дарьинской, Ферганской и Са-
маркандской облл. с целью изучения древних памятников архитектуры. Осмотр 
развалин мечети Биби Ханым в Самарканде. Ташкент: гумбаз Хазрет-Имама, 
кладбище Шейхан-Таур, могильные памятники. Узбекская (сартская) школа. Путь 
из Ташкента через пер. Кендыр-Даван на Чуст и Наманган. Характер местности. 
Кишлаки. Мазары. Могила св. Баба-Ата около оз. Сары Челек. Андижан, Узген, 
Ош. Знакомство с кустарным производством шелковых тканей в Старом Маргела-
не. Дворец Худояр-хана в Коканде. Мечеть мазар Шах-Маслиатдин Баддуин-Нури 
в Ходженте. Узбеки (сарты), их нравы, отношение к древним святыням.

2866. Щукин И.С. Поездка в горы Наманганского уезда (Тянь-шань) летом 
1914 года // Зем. 1915. Кн. 1–2. С. 1–36. 

Очерк. Поездка в Туркестан в 1914 г. Наманганский уезд, Кемет-тюбинская 
степь, Чалпан-Ата. Рельеф, флора и фауна. 

2867. яворский И.Л. Краткий отчет о научной командировке в Среднюю 
Азию, исполненной летом 1894 г.: (I. Поездка в горную часть Бухарского ханства 
и Самаркандскую область). Одесса: Тип. штаба округа, 1895. 114 с. То же. ЗИНУ. 
1896. Т. 67. Ч. 3 (в статье И.Л. Яворского «Отчет о географической и антропологи-
ческой поездке в Туркестан летом 1894 г.»).

Отчет. Подготовка к путешествию. Природа юго-западного Тянь-Шаня. Ледн. 
Северцова. Оз. Искандер-куль. Горные пещеры. Местное население и админи-
страция.

2868. янушкевич А. Дневники и письма из путешествия по казахским сте-
пям  / пер. с польск. и предисл. Ф. Стекловой. Алма-Ата: Казахстан, 1966. 268 с. 
Впервые публикуется на русском. 

Путевой дневник. Май – окт. 1846 г. Путешествие в составе экспедиции по-
граничного начальника ген. Вишневского. От Омска через Семипалатинск, Аягуз 
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к отрогам Джунгарского хр., оз. Ала-Коль, р. Лепсе и р. Каракол, далее поездки  
к оз. Балхаш, р. Токрау, и горам Куу, Каркаралы, Чингиз-Тау. Природа степей. Быт 
и нравы казахов. Творчество акынов. Казахские волостные, султаны, бии, батыры. 

2869. янчевский С. Из путевых заметок: (Дорога на Нарын) // Материалы для 
статистики Туркестанского края. Ежегодник. СПб.: Туркестан. стат. ком., 1873. 
Вып. 2. С. 326–336. 

Путевые заметки. 1870-е гг. Поездка из Токмака к р. Нарын. Характер дороги. 
Рр. Шамси, Оттук, Нарын. Ущелья и перевал.

См. также: 
Ч. I, разд. 1.1 (Европ. часть РИ): 264, 794;
Ч. I, разд. 1.2 (Сибирь и Дальний Восток): 2010;
Ч. II, разд. 2.2.1 (Восточная Азия): 3521.
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2.1. ЕВРОПА

2870. Абаза В.А. Посольство в Швецию в 1873 году: (Отрывок из воспомина-
ний) // ИВ. 1887. Т. 28. № 5. С. 316–333.

Воспоминания. Апр. – май. Поездка в Швецию на празднества в связи с корона-
цией короля Оскара II. Осмотр чугунолитейных заводов. Аудиенции у Александра 
II в Петербурге, доклад у Д.А. Милютина.

2871. Абрамович В.м. Мой перелет из Берлина в Петербург // ВВозд. 1912.  
№ 10. С. 4–8.

Путевой очерк. 1–24 июля 1912 г. Испытание аэроплана Райта в полете на 
большое расстояние с пассажиром. Обстоятельства перелёта.

2872. Авдеев м.В. Письма из-за границы // Авдеев М.В. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. 
СПб., 1868. С. 271–330.

Письма / очерки. Берлин – Дрезден – Венеция – Верона – Рим. Очередная «оз-
доровительная поездка на грязи».

2873. Авдеева Е.А. Дерпт и его окрестности // Авдеева Е.А. Записки о старом 
и новом русском быте. СПб., 1842. С. 1–41. То же. СоврО. 1838. Т. 5. № 10. В конце 
текста: А. А.

Воспоминания. Поездка в Дерпт. Описываются хоз. уклад, быт и нравы русских 
и эстонцев.

2874. Авдеева Е.А. Прогулка из Дерпта по Чудскому озеру // Авдеева Е.А. За-
писки о старом и новом русском быте. СПб., 1842. С. 42–51.

Воспоминания. Нарва, Дерпт, хоз. устройство и население, быт и нравы нем-
цев, эстонцев и латышей, приводятся ист. сведения о Нарве и Дерпте.

2875. [Адлерберг Н.] Из Рима в Иерусалим. [Сочинение графа Николая Адлер-
берга] // С. 1853. Т. 39. С. 45–52.

Путевые заметки. Поездка в Иерусалим. Посещение Рима, Греции, Алексан-
дрии, Яффы, Иерусалима. Описание путевых приключений, достопримечатель-
ностей и их истории, заметки о местных жителях. 

2876. [Алферов Н.Ф.] Два письма русского путешественника // ВЕ. 1808.  
Ч. 39. № 11. С. 123–128. В конце текста: Н.А.

Путевые заметки / письмо. Поездка 1805 г. Константинополь, Корфу (Греция). 
Ист. архитектура; трудности, с которыми столкнулся путешественник.

2877. Алферов Н.Ф. Письмо русского путешественника из Рима // ВЕ. 1810.  
Ч. 50. № 8. С. 307–310.

Путевые заметки / письмо. Пребывание в Риме в 1808 г. Пантеон, Собор  
св. Петра, Колизей, мастерская А. Кановы.
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2878. Альфонсов И.В. От Казани до Берлина: (Из путевых заметок и впечатле-
ний) // ПС. 1910. № 11. С. 648–663; № 12. С. 746–768. 

Путевые заметки. Май 1902 г. Достопримечательности Москвы. Панорама 
Смоленска. Братство св. Владимира в Берлине. Протоиерей А.П. Мальцев.

2879. Аникин С.В. Домой через Балканы // ВЕ. 1915. № 10.
Путевые заметки. Описание поездки 1914 г.: Греция (Салоники), Сербия 

(Ниш), Болгария (Плевна), р. Дунай, Румыния.

2880. Анненков П.В. Письма из-за границы: (Письмо I) // ОЗ. СПб., 1841.  
Кн. III. С. 15–19. 

Письма, путевые очерки. Германия (Травемюнде, Любек, Гамбург). Любек: 
средневековый облик города, кафедральная церковь Дом-Кирхе, триптих Гемлин-
га, ратгауз. Гамбург: средневековая готика и колорит торгового города, церкви; 
концерт Листа в Stadt-театре; торговая жизнь (биржа, ллойдова кофейня, пресса 
со всей Европы).

2881. Анненков П.В. Письма из-за границы: (Письмо II) // ОЗ. 1841. Кн. III.  
С. 19–21.

Письма, путевые очерки. Германия (Берлин): Берлинский ун-т, студенческая 
серенада профессору, театр, актер Зейдельман в роли Мефистофеля.

2882. Анненков П.В. Письма из-за границы: (Письмо III) // ОЗ. 1841. Кн. V.  
С. 30–31.

Письма, путевые очерки. Потсдам: дом Фридриха Великого; Лейпциг: место 
лейпцигской битвы, погреб Ауэрбаха; Дрезден: картины Рафаэля, Мурильо, Ко-
реджио, Тициана. Бегемия: Прага, сходство Праги с Москвой.

2883. Анненков П.В. Письма из-за границы: (Письмо IV) // ОЗ. 1841. Кн. V.  
С. 31–34.

Письма, путевые очерки. Австрия (Вена): знакомство с проф. Срезневским, 
изучающим историю славянских племен; библиотеки, равнодушие общества  
к литературе; музыкальная жизнь (Штраус, Ланнер, Морелль), обилие публичных 
балов, народные театры.

2884. Анненков П.В. Письма из-за границы: (Письмо V) // ОЗ. 1841. Кн. VI. 
С. 91–102. 

Письма, путевые очерки. Италия: Аппенины, разрушенные замки; Адриатика, 
Триест: трактир Винкельмана, старый и новый город; Венеция: о-в Лидо, пло-
щадь и собор Св. Марка, Дворец дожей, Мост вздохов, история Венеции, театр 
Фениче, венецианская школа живописи; Феррара: замок герцогов д’Эсте, темни-
ца Т. Тассо, дом Л. Ариосто. Болонья: великое прошлое и современное запусте-
нье ун-та; встреча с Россини; школа живописи; Анкона; вдп. Терни; Рим: встреча  
с Гоголем; церемонии страстной и святой недели.

2885. Анненков П.В. Письма из-за границы: (Письмо VI) // ОЗ. 1841. Кн. X. 
С. 81–87.

Письма, путевые очерки. Италия. Рим: Гоголь; художники Иордан, Иванов; 
скульпторы Пименов и Логановский; «моральное влияние» Рима на народ. Не-
аполь: театр Сак-Карло; залл. и Везувий; «чувственное» направление искусства; 
королевский неаполитанский музей; «жалкое» состояние литературы. Мессина. 
Флоренция: съезд ученых.



432

Часть II. Путешествия по миру

2886. Анненков П.В. Письма из-за границы: (Письмо VII) // ОЗ. 1841. Кн. XII. 
С. 79–82.

Письма, путевые очерки. Италия – Швейцария: Флоренция. Парма. Милан. 
Генуя. Женева: кипение политических, ист., философских споров. Ферней (Воль-
тер), дача Диодати (Байрон), замок Копет (де Сталь).

2887. Анненков П.В. Письма из-за границы: (Письмо VIII) // ОЗ. 1842. Кн. I. 
С. 17–27.

Письма, путевые очерки. Франция: Париж. Пале-Рояль. Театр, актеры. Журна-
лы и газеты.

2888. Анненков П.В. Письма из-за границы: (Письмо IX) // ОЗ. 1842. Кн. IV. 
С. 15–22.

Письма, путевые очерки. Париж: промышленная изворотливость парижан. 
Роскошь. Лекции в Сорбонне и College de France. Литературные и театральные 
новости.

2889. Анненков П.В. Письма из-за границы: (Письмо X) // ОЗ. 1842. Кн. VI. 
С. 95–101.

Письма, путевые очерки. Париж: Ламартин. Прием новых членов во Француз-
скую Академию. Шатобриан и г-жа Рекамье. Лекции Жирардена. Проповедники: 
Дюпанлу, Равиньян и Ботен. Проекты памятника Наполеону. Новейшие театраль-
ные пьесы.

2890. Анненков П.В. Письма из-за границы: (Письмо XI) // ОЗ. 1842. Кн. VIII. 
С. 47–51.

Письма, путевые очерки. Германия. Кельн: господство будничности в жизнен-
ном укладе; сравнение с Парижем; будничность, возведенная в статус «ученой 
исторической, философской темы»; бессобытийность городской жизни.

2891. Анненков П.В. Письма из-за границы: (Письмо XII) // ОЗ. 1842. Кн. IX. 
С. 58–65.

Письма, путевые очерки. Берега Рейна и окрест. города. Тироль. Дюссель-
дорфская и мюнхенская школы живописи.

2892. Анненков П.В. Письма из-за границы: (Письмо XIII) // ОЗ. 1843. Кн. IV. 
С. 90–94. 

Письма, путевые очерки. Франция. Париж: Итал. театр, консерватория; «пар-
ламентские бури»; зависимость ун-та от борьбы двух партий – римской и нац.; 
роль журналов и газет в общественной жизни.

2893. Анненков П.В. Парижские письма: (Письмо I) // С. 1847. Кн. 1. С. 34–40; 
Письмо II // С. 1847. Кн. 2. С. 142–153; Письмо III // С. 1847. Кн. III. С. 38–46; 
Письмо IV // С. 1847. Кн. IV. С. 74–83; Письмо V // С. 1847. Кн. V. С. 74–83; Пись-
мо VI (а) // С. 1847. Кн. VI. С. 224–233; Письмо VI (б) // С. 1847. Кн. IX. С. 79–86; 
Письмо VII // С. 1847. Кн. XI. С. 85–92; Письмо VIII // С. 1847. Кн. XII. С. 159–171; 
Письмо IX // С. 1848. Кн. I. С. 37–49.

«Парижские письма» написаны П.В. Анненковым во время его второго зару-
бежного путешествия, в 1846–1847 гг. Отражены события политической, куль-
турной, литературной жизни Парижа этого периода, многочисленные знакомства 
автора с известными деятелями театра, политиками, писателями и проч.
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2894. Антонин, архим. Поездка в Румелию. [Издание русского археоло-
гического общества]. СПб., 1879. 376 с. То же: Антонин, архим. Из Румелии.  
[С 25 литогр.]. СПб., 1886. 650 с.

Дневник. Поездка по Греции. Знакомство с древней христианской культурой, 
историей. Сбор материалов по церковной истории. Природные и культурные осо-
бенности Греции. Научные занятия. Церковная деятельность.

2895. Апостоли Н.Н. Открытие Северо-Восточного Морского канала:  
(Из дневника мор. офицера) // Р. 1895. № 225. С. 803–806; № 256. С. 827–830;  
№ 257. С. 855–859, ил. 

Путевой дневник. 23 мая – 9 июня 1895 г. Плавание отряда русских кораблей 
из Кронштадтта в Гамбург для участия в церемонии открытия Северо-Восточного 
(Кильского) кан. Проход по кан. до Киля. Крейсер «Рюрик».

2896. Аристид м. Прямым путем и околицей: (Отрывок из воспоминаний  
о путешествии в летнее время 1876 года по Румынии, Сербии и Турции) //  
РВ. 1880. № 11. С. 340–372. 

Очерки. Обратный путь в Россию через Эфес, Смирну, Хиос, Пирей, Афины, 
Акрополь, Кандию, Крит, Константинополь, Одессу, Каменецк-Подольск.

2897. Арсеньев Д. Выписка из письма адъютанта Государя Великого Князя 
генерал-адмирала, лейтенанта Арсеньева: (С винтовой лодки «Морж», из Лисса-
бона) // МС. 1861. № 4. С. 107–111.

Письмо. Ремонт лодки. Пребывание экипажа лодки в Англии. Поездка в Кем-
бридж и Итонский колледж. Подготовка и нравы студентов.

2898. Бабст И. Три месяца за границей // Ат. 1858. Ч. 6. С. 67–85; 446–461; 
575–599; 1859. Ч. 1. С. 455–477; Ч. 2. С. 565–601. То же. От Москвы до Лейпцига. 
(Из «Атенея»). М.: В тип. В. Грачева и комп., 1859. 144 c.

Путевые письма / очерки. Путешествие в Европу. Изучение экономики, бан-
ковского дела в русле либеральных экономических идей. Быт Европы, образ жиз-
ни европейцев. 

2899. Базилевич П. Экскурсия в Париж на выставку и по Западной Европе 
воспитанников Киево-Печерской гимназии в 1900 году: (Дневник учеников 7 кл. 
П. Базилевича и 6 кл. А. Рихтера). Киев: Тип. И.И. Горбунова, 1903. 72 с.

Путевой дневник. Экскурсия на Всемирную выставку в Париже, описание вы-
ставки. Осмотр по пути городов Германии, Чехии и Швейцарии.

2900. Бантыш-Каменский Д.Н. Путешествие в Молдавию, Валахию и Сер-
бию. М.: Губерн. тип. А. Решетникова, 1810. 192 с. 

Путевые очерки в форме писем. Дипломатическая миссия в Белград 1808 г. 
«Путешествие» соединяет черты сентиментальной повести, нравоописательного 
очерка, геогр. справочника и ист. документа. Достопримечательности городов, 
бытовой уклад, дорожные трудности, отсутствие благоустройства; эпизоды исто-
рии, биографии выдающихся людей. Подольск, Серпухов, Тула. Мценск, Орёл, 
Курск, Белгород, Харьков, Полтава, Кременчуг, Елизаветград, Каменец-Подоль-
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ский, Киев, Нежин. Валахия (Бухарест, Яссы), Молдавия (Дубассары), Сербия 
(Белград).

2901. [Барский В.Г.] Пешеходца Василия Григоровича Барскаго Плаки-Албо-
ва Уроженца Киевскаго, монаха Антиохийскаго, Путешествие к Святым Местам 
в Европе, Азии и Африке находящимся. СПб.: Изд. Имп. Академии наук, 1778. То 
же. СПб., 1785; Клинцы, 1788; СПб., 1793, 1800, 1819; М., 1847; Странствования 
по святым местам. СПб.: Православное Палестинское общество, под ред. Н. Бар-
сукова, 1885.

Путевые записки и рисунки паломника. Достопримечательности, архитектурные 
памятники древности и святые места. Словакия, Венгрия, Австрия, Италия (Рим, 
Неаполь, Флоренция, Венеция), о-ва Греческого архипелага, Афон, Палестина, 
Каир, Синай, Суэц, Бейрут, Дамаск, Алексадрия, Хиос, Патмос, Костантинополь.

2902. Батюшков К.Н. Путешествия в замок Сирей: (Письмо из Франции  
к г. Д. [Д.В. Дашкову]) // ВЕ. 1816. Ч. 86. № 6. С. 136–149. В конце текста: N.N.N.

Очерк. Пребывание во Франции в 1814 г. в составе русских войск. Замок Сире 
(Шампань), где жил Вольтер. Пейзажи. История замка и его современные вла-
дельцы.

2903. Батюшков К.Н. Письма // Северные цветы: альманах. 1827. С. 30–48.
Письмо. Письмо Северину из Готенбурга о морском путешествии в Швецию 

19-го июня 1814 г. Готенбург. Подробное описание местности, впечатлений, срав-
нение Швеции и Англии. Письма Гнедичу и Дашкову о путешествии во Францию 
в 1814 г.

2904. Бацетич Ф. Из путевых записок: (Сербия и Турция) // РВ. 1875. № 10. 
С. 661–717.

Путевые записки. Поездка в 1858 г. из Белграда на турецкую территорию, еще 
недавно принадлежащую Сербии, с целью устроится учителем. Обстановка, пере-
мены жизни. Поездка в сербский православный монастырь Баня (совр. Черно-
гория). Пагубные действия стамбульской администрации, разграбление края. 
Трудности жизни насельников монастыря в новых условиях. Пренебрежительное 
отношение турок к сербам, унижение христианской веры и христиан. Поездка  
в Сараево для получения разрешения на работу. С. Кратово. Рассказы местных 
жителей о бесчинствах турок. Безрезультатные попытки получить разрешение на 
работу учителем. Решение бежать через турецкую границу к себе на родину. 

2905. Башкирцев Н.И. Три дня в Мессине на кр. «Аврора» (17–18–19 февр. 
1911 г.) // МПМС. 1911. № 5. С. 239–248, ил.

Путевой очерк. Облик Мессины (Сицилия) через два года после землетрясе-
ния. Передача Балтийскому отряду Российского флота медали в память участия 
русских моряков в спасении жертв землетрясения в дек. 1908 г. Помощь моряков 
«Авроры» в тушении пожара в Мессине. 

2906. Безобразов В. Швейцария // РВ. 1865. Т. 59. С. 495–518.
Путевые заметки. Описан путь от Базеля до Люцерна и дорожные впечатле-

ния.
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2907. Белый А. Путевые заметки. Издания: 1) Офейра: (Путевые заметки). 
Часть 1. М., Книгоиздательство писателей в Москве, 1921; 2) Путевые заметки. 
Т. 1. Сицилия и Тунис. М.;Берлин: Геликон, 1922 (более полная редакция текста). 

Путевые заметки. Путешествие Белого и А.А. Тургеневой 1910–1911  
и 1912  гг. Поездка через Вену далее в Венецию, Рим, Неаполь, Палермо, Монреаль.

2908. Белый А. [Письма из Рима, Палермо, Монреаля] // Archivio Italo-Russo 
II. Русско-итальянский архив II / сост. Д. Рицци и А. Шишкин. Салерно, 2002.

Письма. Публикация писем из Русско-итал. архива. Письма отражают собы-
тия и впечатления А. Белого, связанные с путешествием в Европу в 1910–1911 гг. 
(Рим, Палермо, Монреаль).

2909. Беляев А.П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствован-
ном (1850) // РС. 1880–1882. То же. СПб.: Изд. А.С. Суворина. 

Воспоминания. Кроме прочего рассказывается о путешествиях, осуществлен-
ных автором в качестве морского офицера. До ссылки Беляев посетил Исландию и 
Францию, был на Гибралтаре. Опыт путешествий и посещений разных мест соот-
носим в записках Беляева с внутренним опытом, позволяющим автору убедиться 
в своих политических заблуждениях.

2910. Берг Н. На обратном пути // РВ. 1859. Кн. 1. С. 229–288.
2911. Берг Н. Из Милана // РВ. 1859. Июнь. Кн. 1. С. 295–313.
2912. Берг Н. Поездка в отряд Гарибальди // РВ. 1859. Кн. 2. С. 154–179. 
2913. Берг Н. Из Бреши // РВ. 1859. Кн. 2. С. 411–435. 
Путевые заметки. В конце 1850-х гг. в качестве корреспондента «Русского 

вестника» Н. Берг уехал в Италию, где в это время происходила освободительная 
война, и пробыл значительную часть кампании в штабе фр. и итал. армий, под 
конец – в отряде Гарибальди. Описывает события, связанные с восстанием, при-
водит записи разговоров с гарибальдийцами, портретные зарисовки Гарибальди.

2914. Березников В.А. Поездка по Норвежской Лапландии в 1894 году. СПб.: 
Тип. В. Киршбаума, 1897. 55 с. 

Путевой очерк. Поездка по Норвежской Лапландии. Дорога. Природа: скала 
фр. ученой экспедиции у Боссекопа, альтенский сосновый бор, рудники. Климат. 
Местные жители (лопари, финские поселенцы), их быт, устройство домов, пере-
движение, занятия, земледелие, образование, религия, отношение лопарей и нор-
вежцев. Правительственные меры по отношению к эмигрантам из Финляндии. 
Население Учиокского прихода. 

2915. Бетюцкий Н.м. Виллафранка: (Из записок медика) // МС. 1858. № 11. 
С. 53–71.

Путевые записки. Пребывание в Италии. Прогулка из Ниццы в г. Виллафран-
ка. Пейзажи, сведения из истории города, достопримечательности, быт и хоз-во, 
окрест., растительный мир, климат и его воздействие на здоровье больных.

2916. Благовещенский Н.А. В Фессалии // Неделя (газета). 1968. № 1, 3, 6, 18, 20.
Путевой очерк. Пребывание в Фессалии, на северо-востоке Греции. Греческая 

церковь. Храмы и святые места.
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2917. Боборыкин П.Д. Письма из Мадрида // С.-Петерб. вед. (газета). СПб., 
1869. № 203. С. 21–42.

Путевая корреспонденция в форме писем. Поездка в Мадрид. Торжества  
в честь обнародования конституции 1869 г., сохранявшей монархию. Бой быков. 
Впечатления о местном колорите. Встречи с республиканцами, общественными 
деятелями республиканских взглядов, журналистами. 

2918. Боборыкин П.Д. За полвека: (Воспоминания) // РМ. 1906. №№ 2, 5, 11; 
МГоды. 1908. №№ 4, 5/ 6, 11; РС. 1913. №№ 1, 2, 3; ГМ. 1913. №№ 2, 3. О путеше-
ствии в Европу гл. 8, 9.

Воспоминания. Поездка в Париж 1867–1868 гг. Театральные впечатления, вы-
ставки, посещение лекций в Сорбонне, знакомства с писателями и журналиста-
ми. Женева. Поездка в Лондон. Встреча с Тургеневым в Баден-Бадене. Поездка 
в Мадрид. Торжества в честь обнародования конституции 1869 г., сохранявшей 
монархию. Бой быков. Местный колорит. Встречи с общественными деятелями 
республиканских взглядов, журналистами. Митинг в Кордове. Кадикс. Севилья. 
Сарагосса. Барселона. Поездка в Швейцарию. Жизнь в санатории около Цюриха. 
Литературные занятия. Поездка в Вену, Венгрию, Берлин, Италию в 1870 г. 

2919. Бобриков Г.И. В Сербии: (Из воспоминаний о войне 1877–1878 гг.). 
СПб., 1891. 

Воспоминания. Описание военной командировки в Сербию в 1877 г., где автор 
состоял при кн. Милане. Болгария (г. Систов, Шипкинский пер., Белград). Буха-
рест. Турецкий форт Ада-кале. Командировка в Сербию (Крагуевце, Крушевце, 
Алексинце, Княжевце, г. Зайчар и его окрест., местность дол. р. Болгарской Мо-
равы, креп. Ниша, Явор, Дрина, Мрамор, пер. Св. Николая, Куршумлия, Пирот  
и др. Описание впечатлений от дунайской дол., лесных массивов Сербии, климата 
страны, условий для садоводства и виноградарства. 

2920. Бобровский м. Записки о путешествии по землям славянским: (Отрывок). 
[Из Dz[iennika] Wil[enskiego]. 1822, kwiecien: С польск.] // ВЕ. 1824. Ч. 139. № 23.

Путевые заметки. Научная командировка 1817–1822 гг. от Виленского ун-та. 
Побережье Адриатического моря, Далмация (терр. совр. Хорватии), ее население 
(морлахи и др.), языковая ситуация. Этногр. заметки.

2921. Бобровский м. Краткая выписка из путешествия по верхней Лузации: 
[О языке и словесности лузат. вендов: Из Dzien[nika] Wil[enskiego]. [Пер.] Т.М. // 
ВЕ. 1825. Янв. и февр. № 4. С.252–264.

Путевые заметки. Научная командировка 1817–1822 гг. от Виленского ун-та. 
Пребывание в Лужице (регион, расположенный на территории нем. земель Саксо-
ния и Бранденбург и юго-западной Польши). Языковая ситуация. Этногр. заметки.

2922. Боткин В.П. Письма об Испании // С. 1847–1848. То же. СПб.: В тип. 
Эдуарда Праца, 1857. 448 с.

Письма. Отражают путешествие по Испании в 1845 г.: Описание личных до-
рожных впечатлений, достопримечательностей. Ист. сведения об Испании.

I. Мадрид. Май – Июнь II. Мадрид. Июнь. Кордова. Севилья. Июнь. III. Севи-
лья. Июль. IV. Кадис. Авг. V. Гибралтар. Конец авг. Танхер. 

VI. Малага. Сент. Гранада и Альамбра. Окт.



437

2.1. Европа

2923. Боткин В.П. Две недели в Лондоне // РВ. 1860. Т. 25. Кн. 1. С. 297–333.
Очерки. Пребывание в Англии, впечатления. В центре внимания автора – ис-

полнительная и законодательная система.

2924. Брандт А.Ф. На Афоне // ВЕ. 1892. Т. 1. Кн. 2. С. 745–784;
2925. Брандт А.Ф. На Афоне // ВЕ. 1892. Т. 2. Кн. 3. С. 195–237;
2926. Брандт А.Ф. На Афоне // ВЕ. 1892. Т. 2. Кн. 4. С. 511–533;
2927. Брандт А.Ф. На Афоне // ВЕ. 1892. Т. 3. Кн. 5. С. 187–214. 
Путевые заметки. Поездка на Афон. Во время экспедиции за морской фауной 

путешественник посещает монастыри, знакомится с их насельниками, традиция-
ми, преданиями и хоз-вом, совершает восхождение на гору Афон, описывает кар-
тины природы. Представлен скептический взгляд на жизнь монахов.

2928. Брянчанинов Н.В. Впечатления бытия. Париж: Национальная типогра-
фия, 1907. 247 с. 

Заметки и очерки. Пребывание в Европе с 1900 г. Франция (Париж, Тулон, 
Марсель, Прованс; Лотарингия: Нанси, Трир, Мец, Понт-а-Муссон; Вогезы и Эль-
зас), Германия (Мюнхен, Бавария), Испания (Кордова, поездка от Бобадильи до 
Гренады). Достопримечательности, промышленные выставки, художественные 
салоны, опиумные притоны, ночная жизнь. 

2929. Булгарин Ф.В. Воспоминания об Испании. СПб.: Тип. Н. Греча, 1823. 186 с.
Заметки / очерки. События осады и обороны Сарагосы в 1808 и 1809 гг. (автор 

не принимал в них участия). Прилагается «Гражданский катехизис, или Краткое 
обозрение должностей Испанца». Испанская природа, климат, жители, нравы (не-
прихотливость испанцев, их страсть к музыке, привычка к табаку), критика ис-
панской кухни.

2930. Булгарин Ф.В. Летняя прогулка по Финляндии и Швеции в 1838 году:  
В 2 ч. СПб.: Тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг, 1839. 21 с.

Путевой очерк. Путешествие по городам Финляндии и Швеции: Дерпт, Везен-
берг, Свеаборг, Гельсингфорс, Або, Фридериксборг, Вакгольм. Путевые впечатле-
ния, ист. сведения.

2931. Буслаев Ф. Из Флоренции // РВ. 1864. Т. 51. С. 269–287.
Очерки. Описание Флоренции 1864 г. в сравнении с Флоренцией прошлого 

(1844). «Карамзинский» тип описания путешествия.
2932. Буслаев Ф.И. Из путевых заметок // РВ. 1880. № 9. С. 293–313.
Очерки. Детальное описание Регенсбурга, его современности и истории.
2933. Буслаев Ф.И. Мои воспоминания (1897). М.: Изд. В.Г. Фон-Бооля, 1897. 402 с.
Путевые записки / вспоминания. Общие воспоминания о путешествии по Гер-

мании и Италии, подробные путевые записки (Сорренто, Помпеи, Неаполь, Бай-
ский зал.).

2934. Бухаров Д.Н. Поездка по Лапландии осенью 1883 года. СПб.: Тип. Имп. 
Академии наук, 1885. 345 с. 

Очерки. Природа. Описание дороги. Знакомство с жителями. Быт местного на-
селения. Очерки уездов / приходов. Маршрут: от Эльвенеса до Тованиеми. Р. Паза. 
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Оз. Энарэ. От Тованиеми до Учиока и Польмака. От Учиока до Карашока. От Ка-
рашока до Муниониско.

2935. Варнава. Путевые замечания инока Варнавы. 1879, [б. м.]. 63 с.
Путевые записки. Цель путешествия – выяснение причин падения Восточ-

ной церкви. Встречи со старообрядцами, особенности их жизни, рассуждения  
о церкви, приводятся толкования священных книг, рассказывается о том, как автор 
праздновал Пасху. Маршрут путешествия: Одесса – Галиция – Яссы – Австрия – 
Пруссия – Вильна – Латвия – Ижевск – Сызрань – Самара – Казань. 

2936. Васюков С. Месяц в Гельсингфорсе: (Заметки туриста) // ВЕ. 1897. Т. V. 
Кн. 10. С. 664–691.

Путевые заметки. Пребывание в Гельсингфорсе (совр. Хельсинки) в 1897 г. 
Сведения об истории города, повседневная жизнь финнов и шведов, архитектура 
города, технический прогресс, образование.

2937. Водовозов В. Письма из-за границы: (Письмо первое. Письмо второе) // 
БЧ. 1857. Т. 144; Письмо третье. БЧ. 1857. Т. 145. 

Письма. 1. Описывается общее впечатление от Гамбурга, представлен подроб-
ный очерк системы образования. 2. Гамбург – Геттинген. Система образования  
в ун-те, особенности нем. студенчества, преподаватели и методика их работы.  
3. Кассель (системы обучения в приюте) – Кельн – Франкфурт.

2938. Волков м. Отрывки из заграничных писем (1844–1848) // С. 1858. № 5. 
С. 48–61. То же. СПб., 1857.

Письма. Описывается путешествие по Европе: Италия, Франция, Англия. 
Автор посещает анатомические музеи, картинные галереи и проч. с френологи-
ческими целями, делится своими заключениями о народах и великих деятелей, 
основываясь на строении черепа. Н.А. Добролюбов в рец. пишет, что «Загранич-
ные письма» «следовало бы назвать “Френологическими письмами о заграничной 
жизни”». 

2939. Волошин м.А. Журнал путешествия, или Сколько стран можно увидеть 
на полтораста рублей // Волошин М.А. Собр. соч.: В 7 т. М., 2006. Т. 7. Кн. 1.  
В полном объеме «Журнал путешествия» опубликован в кн.:  Волошин Максими-
лиан. Автобиографическая проза. Дневники / сост., статья, примеч. З.Д. Давыдо-
ва, В.П. Купченко. М., 1991. С. 7–88.

Журнал путешествия / путевой журнал (начат 26 мая, окончен 24 июля 1900 г.). 
Написан несколькими авторами: М. Волошиным, В. Ишеевым, Л. Кандауровым. 
Описывается путешествие друзей в Европу. В беллетризованной форме рассказы-
ваются дорожные приключения, сообщаются путевые наблюдения и впечатления, 
описываются прогулки по городам и окрест., рассказывается о достопримечатель-
ностях. 

Маршрут: Варшава, Вена, Рим, Неаполь, Флоренцию, Болонья, Милан, Генуя, 
Пиза, Мюнхен, Аммергау, Гармиш, Бавария, Тироль, Париж, Афины, Константи-
нополь и мн. др.
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2940. Воронцов А.Р. Заметки о моей жизни и о различных событиях, совер-
шившихся в течение этого времени как в России, так и в Европе. [Публ. и примеч. 
П.И. Бартенева] // РА. 1883. Кн. 1. Вып. 2. С. 227–290.

Воспоминания. Отъезд во Францию в 1759 г. с остановками в Варшаве, Кениг-
сберге, Вене. Русское посольство в Париже во главе с А.П. Бестужевым. Поездка 
в Версаль ко двору.

2941. Воспоминания об Англии // МC. 1852. № VII. С. 1–15. В конце теста: О. 
Путевые заметки. Плавание по Темзе. О-в Шеппи, города Ширнес, Чатам  

и Вулич, Гринвич, Английский кан., Портсмут, Плимут. Устройство речного су-
доходства, порты, торговля, Гринвичская обсерватория и богадельня, пром-сть, 
Эддистонский маяк.

2942. Воспоминание о поездке в воссоединенную часть Бессарабии // КишЕВ. 
1878. № 22. С. 962–980. В конце текста: Л.Р.

Воспоминания. Окт. 1878 г. Поездка в Измаил в числе лиц, сопровождавших 
комиссию для приема от румынского правительства придунайской части Бесса-
рабии. Плавание по Дунаю. Облик Измаила. Торжественная служба по случаю 
воссоединения Бессарабии. Поездка в Болград. 

2943. [Юшков Ф.О.] Выписка из письма капитана 2 ранга Юшкова из Рагу-
зы  // МС. 1859. Т. XLI. №№ 5–6. С. 63–68.

Путевой очерк. Черногория. Катунская Нахия. Поездка по горам, достоприме-
чательности.

2944. Вышеславцев А. Между храмов и развалин // РВ. 1880. № 1. Т. 145.  
С. 5–79.

Путевые записки. Путь из Одессы до Константинополя. Достопримечатель-
ности и архитектура Афин, Пирея. Заключительная часть посвящена Монреалю 
и Палермо.

2945. Герсеванов Н. Рим: (Из путевых впечатлений. Статья первая. 1846) // ОЗ. 
СПб., 1846. Т. 45. С. 86–109.

Путевые очерки. Путевые впечатления «с позиции среднего европейца». 
Рим  – «обширная развалина», запустение, подступающее к стенам города, раз-
рушенный водопровод. Париж – пример благоустройства; Рим на фоне Парижа: 
грязь, отсутствие освещения, неустроенность быта, повальные болезни.

2946. Герсеванов Н. Рим: (Из путевых впечатлений. Статья вторая. 1846) // ОЗ. 
СПб., 1846. Т. 46. С. 9–26.

Путевые очерки. Впечатления от Рима. Развалины Рима республиканского  
и великолепие Рима католического. Собор Св. Петра, сравнение его с Пантеоном 
Агриппы в Неаполе. Собор Иоанна Латеранского. Ватикан. Ватиканская галерея. 
Библиотеки. Сады. Капитолийский музей.

2947. Герсеванов Н. Путевые впечатления туриста в 1845 году: (Неаполь. Ста-
тья первая. 1846) // ОЗ. 1846. Т. 48. С. 78–94.

Путевые записки. Посещение Неаполя. Контраст впечатлений от Рима и Не-
аполя: Рим – «обширная пустыня», «грандиозная развалина»; Неаполь – кипение 
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жизни. Общий вид на окрест. Неаполя: залив – Позилиппский м. – замок Сент-
Эльм – дворец Капо-ди Монте – позилиппский туннель. Набережная (порт, при-
стань для лодок, таможня). Площадь Ларго-дель-Кастелло, церковь Св. Франци-
ска де-Паула, театр Сан-Карло, собор Св. Януария. Поездка в Байю: Мизенский 
м., Байя, водоем и гробница Агриппы. Помпея и Геркуланум, поверх раскопок  – 
современные Портичи и Резина. 

2948. Герсеванов Н. Путевые впечатления туриста в 1845 году: (Неаполь. Ста-
тья вторая. 1846) // ОЗ. 1846. Т. 49. С. 21–40.

Путевые очерки. Посещение Бурбонского музея в Неаполе, подробное описа-
ние его коллекции (древние мозаики, статуи, драгоценности, старинные и новые 
вещи, бытовая утварь, орудия жертвоприношения, музыкальные инструменты, 
папирусы, картинная галерея, библиотека). Восхождение на Везувий. Поездка на 
Капри.

2949. Гильфердинг А. Босния: (Путевые заметки: Письма к А.С. Хомякову) // 
РБ. 1858. № 1. С. 54–76; № 2. С. 65–92.

Путевые заметки. Поездка по южной Боснии, Старой Сербии и восточной 
Герцеговине (для европейца – «турецко-славянская глушь»). Путь из Сараева по 
большому почтовому турецкому тракту. Описание Сараева (церкви, православная 
и католическая, 100 мечетей, 2 синагоги). От Сараева движение на восток: через 
Белявскую гору, горный хр. Романия, поле Гласинац, города Рогатицы и Выше-
град. Добрунский град, Добрунская церковь (XII в.). Малое количество право-
славных церквей в Боснии. Г. Пребой. Канун праздника Ильи Пророка. Баньский 
монастырь, его история. Горный хр. Старый Влах. Граница между Боснией и Гер-
цеговиной. Старая Сербия. Города Новая Варошь, Сеница, Новый Пазар.

2950. Гиппиус З.H. На берегу Ионического моря // МИ. 1899. №№ 7–12.
Путевой очерк. Путешествие 1891–1892 гг. по Италии (Неаполь, Таормина).

2951. Глаголев А.Г. Записки русского путешественника. 2-е изд.: [В 4 ч.]. 
СПб.: Тип. К., 1845. Ч. 1: Россия. Австрия. 1845. 285 c.; Ч. 2: Тироль. Швейцария. 
Лион. Гренобль. 1845. 362 c.; Ч. 3: Женева. Савойя. Верхняя Италия. 1845. 388 c.

Путевые заметки. Поездка 1823–1825 гг. Ландшафты, эпизоды из истории, 
предания, достопримечательности, обычаи, религия, быт и нравы населения, по-
ложение нац. меньшинств (евреев и т.д.).

Часть 1: Серпухов, Тула, Дедилов, Богородицк, Красивая Мечь, Полтава, Пи-
рятин, Яготин, Киев, Кременц, Броды; Австрия (Лемберг / совр. Львов), Пере-
мышль, Торнау, вольный г. Краков, Ольмюц, Аустерлиц, Брюнн, Ваграмская дол., 
Вена, Санкт-Пелтен. Мелк, Энс, Эберсберг, Линц.

Часть 2: Австрия (Тироль, Зальцбург, д. Антен, Тирольские Альпы, Инспрук); 
Швейцария (Констанц, Рейнский вдп., Кайзерштуль, Баден, Ленцбург, Арбург, 
Гиндельбланк, Бернский кант., Берн, Фрибургский кант., Фрибург, Морат, Аванш, 
Паерн, замок Люсан, Мёдон, Нион, Женева, Гофвиль, Лион, Гренобль, Шамбери).

Часть 3: Швейцария (Женева, Фернейский замок, Шамуни, Северная Швейца-
рия, Баден, Цюрих, Савойя Бриг, Симплон); Италия (Бавено, Борромейские о-ва, 
Милан, Брера, Бресчия, Верона, Виченца, Местра, Венеция, Падуа, Феррара, Бо-
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лонья, Модена, Парма, Шаченца, Лоди, Турин, Суза, Монсенис, Альпы, Монме-
льянская дол.).

Часть 4: Франция (Париж), Англия (Лондон), Бельгия (Брюссель), Германия 
(Ахен, Рейн, Кобленц, Майнц, Франкфурт, Лейпциг, Дрезден, Берлин), Пруссия 
(Бреславль / совр. Вроцлав). 

2952. Глинка Ф.Н. Письма русского офицера о Польше, Австрийских владе-
ниях, Пруссии и Франции с подроб. описанием похода Россиян противу Францу-
зов в 1805 и 1806, а также Отечеств. и загранич. войны с 1812 по 1815 г.: с при-
совокуплением. Ч. 5. содержащая в себе описание войны 1813 года по изгнании 
неприятеля за границу. [Писаны Федором Глинкою]. М.: Тип. С. Селивановскаго, 
1815. [4], IV, 500, XI с.

Письма. Хроника основных событий, связанных с наполеоновскими войнами, 
участником и свидетелем которых был автор «Писем…»: заграничного похода 
(1805–1807 гг.), Отечественной войны 1812 г., заграничного похода русской армии 
1812–1815 гг.

2953. Гнесин Г. С гитарой по Сицилии и Тунису // ВЕ. 1917. Т. 303. Кн. 2.  
С. 157–172.

Путевой очерк. Описано свадебное путешествие на Сицилию и по Средизем-
ному морю. Путешественник и его жена-итальянка ведут жизнь бродячих музы-
кантов. Сицилия (Палермо, Трапани), Тунис (порт Гулетта), развалины Карфаге-
на, Триполи, Сузы, Кайруан.

2954. Головин И.Г. Поездка в Швецию в 1839 году. СПб.: Тип. А.А. Плюшара, 
1840. 130 с.

Путевой дневник / путевые впечатления. Путь из Петербурга в Стокгольм че-
рез Ревель, Гельсингфорс, Або. Особенно подробно – архитектура, быт, нравы, 
обычаи шведов на примере Стокгольма. 

2955. Греков м. В долинах и на высях Болгарии: (Воспоминания командира 
30-го Донского полка) // РВ. 1880. № 3. С. 205–238. То же. СПб., 1887 и 1900 гг.

Воспоминания. Автор очерков, находящийся в отставке, принимает решение 
ехать на русско-турецкую войну добровольцем. Описаны Бухарест, Журжен, Зим-
ница, Тырнов.

2956. [Греч Н.] Путевые письма из Англии, Германии и Франции Николая Гре-
ча. Ч. 1–3. СПб., 1839. Ч. 1. 240 с.; Ч. 2. 288 с.; Ч. 3. 200 с.

Записки. Путевые записи были обработаны после поездки 1837 г., выходили 
отдельными фрагментами, собраны в книгу в 1839 г. Поездка оценивается Гречем 
как развлекательная, при этом обремененная заданием Министерства финансов: 
получение сведений о технических и ремесленных училищах, размещенных за 
границей (извлечения из отчетов помещены в конце третьей части книги). Греч 
подробно описывает достопримечательности, культурную и общественную 
жизнь, знакомства, государственные и общественные учреждения, быт и нравы 
жителей. Маршрут начинается в Германии (Любек – Гамбург), продолжается  
в Англии (Лондон – Виндзор – Ричмонд), затем во Франции (Париж – Лотарин-
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гия – Страсбург и пр.) – первая часть. Во второй части продолжается описание 
Парижа, его пригородов, переезда в Германию (Гейдельберг – Дармшштад – 
Франкфурт-на-Майне – Лейпциг – Берлин – Дрезден). Третья часть посвящена 
путешествию в Прагу, Регенсбург, Мюнхен, Вену, Зальцбург. Европейское путе-
шествие завершается в Киеве, откуда Греч возвращается в Петербург.

2957. Греч Н.И. Парижские письма с заметками о Дании, Германии, Голландии 
и Бельгии. СПб.: В тип. К. Крайя, 1847. 592 с.

Путевые заметки в форме писем читателям. Путешествие в Европу: Дания, 
Германия, Голландия, Бельгия. Путешествие на пароходе из Петербурга в Копен-
гаген. Прогулка по Копенгагену. Киль, Гамбург. Описание достопримечательно-
стей Гамбурга, Гейдельберга, Кёльна. Франкфурт. Плаванье по Рейну. Амстердам 
и его достопримечательности. Париж: культурная, политическая, светская жизнь. 
Экскурсия по улицам Парижа. Парижские бульвары, гулянья. Парижская Акаде-
мия. Святки и Новый год в Париже. Карнавал, балы. Театральные премьеры. От-
крытие памятника Мольеру. 

2958. Григорович В.И. Очерк путешествия по Европейской Турции. М.: Тип. 
М.Н. Лаврова и К°, 1877. 181 с.

Очерк. Путешествие по Европейской Турции 1844 г. Турция, Фракия, Македо-
ния, Дунай, Одесса, Константинополь, Мраморное море, Болгария, Албания, Фи-
липпополь, София, Охрида, Солунь, Монастырь Зограф, Монастырь Пандокра-
тор, Монастырь Ксиропотам, Монастырь Ватопед. Материальное и нравственное 
состояние болгар, книгохранилища, библиотеки и типографии, описание афон-
ских монастырей и библиотек, быт монастырей, памятники церковно-славянской 
письменности

2959. Григорович Д.В. Корабль «Ретвизан»: (Год в Европе и на европейских 
морях). [Путевые впечатления и воспоминания Д.В. Григоровича]. СПб.: Тип. 
Скарятина, 1873. 400 с.

Путевые записки / очерки. 1858–1859 гг. Путешествие по Средиземному морю 
с экспедицией по приглашению Морского министерства в качестве корреспонден-
та Морского сборника. Первые впечатления на корабле, знакомство с командой. 
Отплытие из Кронштата. Бретонские берега. Виды Бретани: первое впечатление, 
бульвары, дом Дюма-отца, Тюльерийский сад и дворец, Пале-Рояль, Лувр, собор 
Богоматери, Дюма-сын. Продолжение путешествия. Кадикс: первые впечатления, 
ист. заметки, площадь St. Antonio, женщины, нравы. Ницца: прогулка, вилла-
Франка, Ницца a vol d’oiseau. Генуя: общее впечатление. Возвращение в Ниццу. 
Встреча с соотечественниками, прогулка в St.-Jean.

2960. [Григорович-Барский-Плаки-Албов В.Г.] Пешеходца В. Григоровича-
Барского-Плаки-Албова путешествие к святым местам в Европе, Азии и Африке: 
В 2 ч. СПб., 1819. Ч. 1. 411 с.; Ч. 2. 391 с. 

Первое полное издание осуществлено В.Г. Рубаном по указанию Г.А. Потемки-
на в 1778 г. под загл.: Пешеходца Василия Григоровича-Барского-Плаки-Албова, 
уроженца киевского, монаха антиохийского, путешествие к святым местам в Ев-
ропе, Азии и Африке находящимся, предпринятое в 1723 и оконченное в 1747 г., 
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им самим писанное. Переизд.: СПб., 1785; Клинцы, 1788; СПб., 1793, 1800, 1819; 
М., 1847.

Путевые записки. Монастыри, святыни и реликвии, достопримечательности, 
паломники, гостиницы, отношения христиан и мусульман. Пребывание в Киеве 
и Львове в 1723 г. Путешествие 1724 г. через Словакию, Венгрию и Австрию. 
Паломничество 1724 г. по Италии. Бари, Рим, Неаполь, Венеция, Болонья, Фло-
ренция, Барлетта, Трея. Паломничество 1725 г. на Афон. Греция: о-ва Корф, Ке-
фалиния, Закинф, Хиос Солунь. П-ов Афон. Афонские монастыри. Пребывание  
в 1726 г. в Греции. Афон, Солунь, Родос, Кипр. Паломничество 1726 г. в Палести-
ну. Иопия, Эммаус, Иерусалим, Мертвое море, Вифлеем, Иордан. Кипр (Левко-
сия  / совр. Никосия) и др.

2961. Грот я.К. Из дорожного дневника, веденного за границей // РВ. 1862.  
Т. 37. С. 383–410; 731–746.

Путевые очерки, дневник. Поездка в Европу. Пребывание в различных уни-
верситетах: Копенгаген, Киль, Берлин (персоны: Штейнталь, Бопп, Я. Гримм); 
Лейпциг, Иена, Франкфурт-на-Майне, Гейдельберг (персоны: Потт, А. Шлейхер, 
Гервинус).

2962. Грот я.К. Из путешествия в Швецию в 1847 г.: (Из дневника, веден-
ного в Швеции) // Труды Я.К. Грота. 1–5. Из скандинавского и финского мира  
(1830–1881). СПб.: Тип. Министерства путей сообщения, 1898. С. 450–563.  
В разделе «Труды Я.К. Грота» представлены путевые письма (очерки), фрагменты 
дневника, в которых описывается путешествие в Швецию.

1. Стокгольм. Прибытие в порт. Размещение в гостинице. Вид города. Досто-
примечательности. Публичный сад. Моисеева гора. Королевский дворец. Южное 
предместье. 

2. Упсала. Очерки природы, видов по пути в город. Приезд. Расположение 
города. Достопримечательности. Библиотека. Студенты. Поездка на железные 
рудники. Очерк местности до рудников. Описание рудников. Работы. Поездка  
в Старую Упсалу. Достопримечательности. Церковь. Царские холмы. Ист. сведе-
ния. Христианство в Швеции. Знакомство с учеными (Вассер, Скредер, Вален-
берг, Вингорд и др.). Визиты. Вечера. Посещение лекций. Описание университет-
ского здания.

3. Прогулка по Готскому кан. Вид Стокгольма. Ист. сведения о тех местах  
и достопримечательностях, которые открываются взгляду путешественника с ко-
рабля. Посещение достопримечательностей (монастырь Вреты).

4. От Веттера до Венера. Г. Йо. Попутчики. Древняя церковь. Королевская 
гробница. Г. Скара. Съезд пасторов. Место крещения и гробница Олава Святого. 
Гора Киннекулле. Г. Лидчепинг. Путевые знакомства. Горы, предания о них. Гора 
Веннерсборг. Троллегетта. Живописная природа. Королевская пещ. Прогулка по 
реке. Предания о достопримечательностях. Водопад. 

5. Прогулка по Готенбургу. Дорога. Вид города. Заводы. Осмотр портерного 
завода.
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2963. Грот я.К. Записка о путешествии в Швецию и Норвегию летом 1873 г.  // 
Труды Я.К. Грота. 1–5. Из скандинавского и финского мира (1830–1881). СПб.: 
Тип. Министерства путей сообщения, 1898. С. 605–629. 

Записка. Описана поездка с научной целью в Швецию и Норвегию. Языки 
Скандинавского севера (шведский и датский). Публицистика в Швеции. Жизнь 
местного населения. Образование (посещение школ, училищ, университетов, ака-
демий, система образования, учителя).

2964. Дашков Д.В. Русские поклонники в Иерусалиме: (Отрывок из путеше-
ствия по Греции и Палестине, в 1820 году) // Северные цветы на 1826 год, собран-
ные бароном Дельвигом. [Изданы Иваном Слениным]. СПб.: В Тип. Департамен-
та Народного Просвещения, 1826.

Путевые заметки. Подробное описание особенностей путешествия (дороги) 
по Греции и Палестине, пейзажа, архитектуры, нравов и обычаев.

2965. [Дашкова Е.Р.] Записки княгини Дашковой. [Пер. с фр. по изданию, 
сделанному с подлинной рукописи: c приложением 4-х портретов, разных доку-
ментов и писем, указателя]. [Под ред. и с предисл. Н.Д. Чечулина]. СПб.: Изд.  
А.С. Суворина, 1907.

В 1881 г. П.И. Бартенев впервые напечатал фр. текст «Записок» в XXI томе 
«Архива кн. Воронцовых» в С.-Петербурге.

Мемуары. 1772 г. Первое европейское путешествие Дашковой. Лион (Фран-
ция); Женева (Швейцария), встреча с Вольтером, Гюбером, поэтом, музыкантом  
и художником; плавание вниз по Рейну, осмотр нем. прибрежных городов. Посеще-
ние картинной галереи в Дюссельдорфе. Франкфурт. Спа и Дрезден, Берлин, Рига.

Вторая поездка 1781 г. через Вильно, Варшаву, Берлин, Спа в Англию. Лет-
нее путешествие по Шотландии. Встречи с англ. учеными: Робертсоном, Блэром, 
Смитом, Фергюсоном. Поездка в Ирландию, возвращение в Лондон. Поездка  
в Голландию, посещение Роттердама, Гааги, Лейдена, Утрехта. Посещение кар-
тинных галерей, знакомство с архитектурными памятниками. Во время путеше-
ствия в Париже встреча с Дидро, аббатом Рейналем, Фальконе, прием у короля 
в Версале. Поездка весною 1781 г. в Швейцарию, а оттуда в Италию. Обратный 
путь в Россию через Падую и Вену.

2966. [Дедлов] Приключения и впечатления в Италии и Египте: (Заметки  
о Турции). СПб.: Тип. Н.А. Лебедева, 1888. 482 c.

Письма и фрагменты дневника (путевые очерки). Путевые впечатления, полу-
ченные во время путешествия по Италии, Египту, Турции, излагаются в белле-
тризованной форме. Наряду с описанием городов, достопримечательностей, быта 
местных жителей, их культуры, описываются приключения русских путешествен-
ников. Маршрут: Вена – Венеция – Тверизо – Мантуя – Падуя – Верона – Равен-
на  – Флоренция – Пиза – Карара – Сиена – Рим – Неаполь – Сицилия – Катания  – 
Александрия – Каир – Сиут – Фивы – Ассуан – Вади-Хальфа – города вниз по 
Нилу – Палестина – Сирия – Смирна – Константинополь.
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2967. Демидов Н.А. Журнал путешествия его высокородия господина стат-
ского советника Никиты Акинфиевича Демидова, по иностранным государствам 
с начала выезда его из Санкт-Петербурга 17 марта 1771 года по возвращение  
в Россию ноября 22 дня 1773 года. М.: Тип. Ф. Гиппиус, 1786. 164 с., с портр.

Журнал путешествия. Дневниковые записи о поездке на курорт Спа, о путе-
шествии в Англию, Францию, Италию. Жизнь русской знати и сановников за гра-
ницей. Особый интерес путешественник проявляет к организации производства  
в других странах, знакомству с техническими новшествами и изобретениями. Опи-
сан маршрут путешествия: Фландрия, Голландия, Франция (Париж), Англия, Рим.

2968. [Демидовы] Путешествие братьев Демидовых по Европе: (Письма  
и подневные журналы 1750–1761 гг.). М.: Индрик, 2006. 512 с. (первая полная 
публикация). 

Образовательное путешествие братьев Демидовых – Александра Григорьеви-
ча, Павла Григорьевича и Петра Григорьевича.

Коллективный журнал (дневник, письма). Отчет молодых дворян об образова-
тельной поездке. Описано путешествие по следующим городам: Ревель, Гамбург, 
Вена, Прага, Лондон, Париж, Рим. Обучение в европейских университетах (Гёт-
тингенский, Фрайбергская горная академия, Оксфордский ун-т и др.), знакомство 
с различными сторонами европейской жизни, культуры, крупнейшими деятелями 
науки и культуры (Вольтер, Хогарт и др.). Путешествие продлилось 10 лет: с дек. 
1750 по авг. 1761 гг.

2969. [Долгорукий Д.] [Кн. Д. Д…й] Карнавал в Генуе и карнавалоне в Милане 
в нынешнем году // РВ. 1860. Кн. 2. С. 689–723.

Очерки. Эта часть очерков опубликована Долгоруким «под маской». В очер-
ках рассказывается о пребывании в Милане, Флоренции, Венеции, Карлсбаде  
и Эльбе. Многие детали очерков связаны с противоречиями и конфликтами между 
австрийской и итал. стороной.

2970. Долгорукий П. Из Парижа // РВ. 1860. Т. 25. Янв. Кн. 1. С. 3–13.
Очерки новостей европейской жизни. Пьемонт – Турин-Милан – Парма – Мо-

дена – Болонья – Флоренция. Содержит также описание дуэли, связанной с защи-
той репутации Н. Берга.

2971. Духонина Е.В. Мирная деятельность на войне: (Записки сестры мило-
сердия, находившейся при дивизионном лазарете 14-й пехотной дивизии в войну 
1877–1878 годов) // РВ. 1882. Т. 159. С. 760–810. 

Очерки, дневник. Тирасполь, Бендеры, Кишинев, Бессарабия, Гура-Голбина, 
Вештомаки, Леово (в Румынии), Уанча, Букурешт, Зимниц (Дунай), Систов, Тыр-
ново. Последняя часть записок – о турецкой кампании.

2972. Духонина Е.В. Мирная деятельность на войне: (Записки сестры мило-
сердия, находившейся при дивизионном лазарете 14-й пехотной дивизии в войну 
1877–1878 годов) // РВ. 1882. Т. 161. С. 199–222. 

Очерки, дневник. Описание пути из Габрово в Адрианополь, дана подробная 
характеристика города.
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2973. [Екатерина II] Императрица Екатерина II: (Письма и документы, храня-
щиеся в архиве города Павловска) // РС. 1873. Нояб. С. 654–655, 658.

Письма. Впечатления о поездке в Финляндию летом 1772 г. на вдп. Иматру; 
в 1783 г. о поездке в ближайший к русским владениям г. Фридрихсгам (Хамину) 
на встречу с Густавом III. Письма к сыну. Если в первом случае суровая природа 
производит благоприятное впечатление, то во втором, напротив, каменистая мест-
ность кажется пригодной только для ссылки. 

2974. Елпатьевский С.я. Темный остров: (Из заграничных воспоминаний) // 
РБ. 1904. № 3. 

Путевой очерк. Описано пребывание на о-ве Корсика, характеристика мест-
ных жителей, традиция вендетты и отношение к смерти.

2975. Ефрон А.А. Письма из Испании и Бельгии. СПб.: Тип. В.Г.Авсеенко, 
1889. 286 с.

Письма. Поездка в качестве корреспондента газеты «Новости» на Всемирную 
выставку в Барселоне (1888), описание выставки. Политическое устройство Ис-
пании. Каталония.

2976. [Скребницкий А.] Железная дорога на Риги-Кульм: (Из воспоминаний 
туриста) // ВЕ. 1872. Т. 5. Кн. 10. С. 862–872. В конце текста: С-ий А.

Воспоминания / путевой очерк. Туристическая поездка в Швейцарию. Плава-
ние по оз. Люцерн. Устройство ж. д. в горах. Пробная поездка по строящейся до-
роге на гору Риги-Кульм, экстремальный опыт.

2977. [Жукова м.] Очерки Южной Франции и Ниццы: (Из дорожных записок 
1840 и 1842 годов): В 2 т. СПб.: Изд. Книгопродавца Андрея Иванова, 1844. Т. 1. 
317 с.; Т. 2. 342 с. 

Путевые очерки. Путешествие по югу Франции. Тулон, Сифур, Иер, Экс, Кро, 
Камарг, Гарский мост, Бокер, Арль, Тараскона, Сен-Реми, Лебо, Ним, Севенны, 
Пюи, Овернские горы, Руая, Виши, Риом, Турнуэль, Клермон-Ферран, Мулен, Не-
вер, Орлеан. Достопримечательности, жизнь разных слоев населения, сведения из 
истории и культуры, храмы, памятники, предания, ист. личности. 

2978. Журнал путешествия во Францию и пребывания в Париже Петра Вели-
кого в 1716 году // ОЗ. 1822. Т. 12. № 21. С. 145–166; № 32. С. 312–326.

Официальный путевой журнал. Отъезд Петра из Копенгагена 26 окт. Встреча  
с прусским королем. Встреча в Амстердаме с депутатами Соединенных провин-
ций. Пребывание в Гааге, осмотр достопримечательностей. Торжественный при-
ем посольства во Франции. Осмотр шлюзов и укреплений в Дюнкерке и Кале. 
Въезд в Париж 7 мая. Встреча с королем Людовиком XV и регентом Филиппом 
Орлеанским. Осмотр в Париже мануфактур, обсерватории, Королевской академии 
и достопримечательностей города. Члены посольства. 

Автор неизвестен. В примечании к публикации «Журнала…» издателем ОЗ, 
П.П. Свиньиным, сообщается, что рукопись получена им «от одного просвещен-
нейшего знатока и любителя отечественной древности». 
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2979. Журнал путешествия по Германии, Голландии и Италии в 1697–1699 гг., 
веденный состоявшим при великом посольстве русском, к владетелям разных 
стран Европы. [Сообщ. с примеч. [и предисл.] И.Ф. Горбунова] // РС. 1879. Т. 25. 
№ 5. С. 101–132.

Журнал неофициального характера, веденный от первого лица. Восприятие За-
падной Европы русскими. Путешествие по Голландии (Амстердам, Гаага), Герма-
нии (Берлин и др.), Италии (Венеция, Рим, Флоренция и др.). Встречи посольства, 
отношение властей. По мнению публикатора, автором «Журнала» мог быть либо 
Б.И. Куракин, либо И.М. Головин.

2980. Зейдлиц К.К. Воспоминания доктора Зейдлица о Турецком походе 1829 
года: (В письмах к друзьям). [Пер с нем.] // РА. 1878. Кн. 1. № 4. С. 412–435. Кн. 
2. № 5. С. 88–113.

Воспоминания. 1829–1830 гг. Назначение в армию. Путь от Петербурга до 
Шумлы. Походный госпиталь. Переход через Балканы. Транспортировка ра-
неных. Стоянка в Айдосе. Взятие Сливны. Болезни в войсках. Чума. Русские 
больницы в Адрианополе. Поездка в Константинополь с чрезвычайным послом  
А.Ф. Орловым. Возвращение в Россию (июнь 1830 г.).

2981. Зилов А. Неаполь: (Из записок русского путешественника 1837 года) // 
М. 1841. Ч. 2. № 3. С. 78–96; № 4. С. 357–371.

Путевые записки. Заметки о пребывании в Неаполе, Помпеях, Сорренто, Ка-
при.

2982. Зиновьев В.И. Журнал путешествия В.И. Зиновьева по Германии, Ита-
лии, Франции и Англии в 1784–1788 годах (1784–1788) // РС. 1878. Т. 23. № 9.

Журнал путешествия. Италия, Франция, Германия. Описания путевых впечат-
лений, нравов, политических убеждений.

2983. Иванова Е.м. Поездка во Фратешти: (Из путевых впечатлений «се-
стры») // Сл. 1878. № 5. С. 151–172.

Путевые впечатления. События периода русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
Путь Е.М. Ивановой в Румынию, к месту военных действий, в качестве сопро-
вождающей поезда с вещами для раненых, собранными комиссией при Москов-
ском мед. обществе. Янв. 1877 г. Госпитали в Яссах и Фратешти. Условия жизни 
врачей и сестер  милосердия. Эпидемия тифа. Уполномоченный Красного Креста  
А.П. Давыдов. Перевозка пленных турецких солдат в Россию. Санитарные поезда 
Русского дамского общества в Берлине.

2984. [Игнатьев А.] Путешествие в Иерусалим и Синайскую гору, находивше-
гося при российском посланнике графе Петре Андреевиче Толстом священника 
Андрея Игнатьева и брата его Стефана, в 1707 году // ЧИОИД. Кн. 3. Июль – сент. 
1873 г. С. 27–54.

Хождение (?). Описан путь Царьград – Калиополь – Кастелия (Дарданельские 
укрепп.) – о-в Митилина – Сакыз (Хия) – Стеньков (стар. Кос) – Анадола – Пела-
гос Египетский (Дамьят-Дамьетта) – Александрия – Абагор – Рахит (Риха) – Ио-
пия (Яффа) – Ремли – Еммаус – Иерусалим – Вифлеем – Скудельниче – Вифания 
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(и многие места около Иерусалима) – Ремли – Иопия (Яффа) – Пелугия (Дамьет-
та) – Суевизия (Суец) –Синайские горы – Дамьят (Дамьетта) – о-в Родос – Кипр  – 
Финикия – Мира Ликийская – о-в Тенедос – о-в Кутал – Царьград. 

2985. Иванов-Желудков В. [Кельсиев И.] Словацкие сёла под Пресбургом // 
РВ. 1865. Т. 64. С. 5–29.

Путевые записки. Пребывание в Пресбурге и разных словацких селах. Путе-
шествующий этнограф с удивлением констатирует сходство российского и сло-
вацкого быта (в крестьянской среде).

2986. [Давыдов В.Ф.] Извлечение из письма амурского отряда // МС. 1858.  
Т. XXXIII. №№ 1–2. С. 68–80. В конце текста: В.Д.

Путевые записки. Плавание и пребывание в Англии. Бриг La Biche. Корабль 
Great Eastern. Лондон. Виды города, достопримечательности.

2987. Из путевых заметок по Италии: (Палермо и Монреале) // РВ. 1880. № 3. 
С. 301–338. В конце текста: О.С. 

Путевые заметки. Путешествие по Сицилии. Дорожные впечатления. Палер-
мо, Монреале. Описываются (часто по путеводителям) история, этнография, ис-
кусство, архитектура.

2988. Из путевых записок сестры милосердия: (1877 и 1878 гг.) // РВ. 1879.  
№ 2. С. 554–601. В конце текста: О.

Мемуары. Воспоминания о войне в Сербии. В лазаретах Габрово, Елены, Шип-
ки. Помощь раненым по 20 часов в день. Встречи с известными людьми, напри-
мер, хирургом Пироговым.

2989. Карелин К.К. Путевые картины в Болгарии. М.: Тип. В.В. Комарова, 
1883. 186 с.

Путевые записки. Описаны жизнь офицеров в тылу, путешествие из Тырново 
в Софию через Адрианополь в Болгарию и Константинополь.

2990. Кантемир А.Д. Из дневных записок // Архив князя Воронцова. Кн. 2.  
М.: Изд. П.И. Бартенева, 1871. С. 549–564. 

Дневник. Путь в Лондон и дипломатическая служба.

2991. Капустин м. Письма из Германии // РВ. 1857. Февр. Кн. 2. С. 253–251.
Очерк / письма. Впечатления от пребывания в Нюрнберге, Тюбингене, Эрлангене.
2992. Капустин м. Письма из Германии // РВ. 1857. Апр. Кн. 4. С. 355–374. 
Очерк / письма. Впечатления от пребывания в Людвигсбурге и Штуттгарте. 
2993. Капустин м. Поездка в Испанию // РВ. 1858. Нояб. Кн. 11. С. 344–368.
Очерк. Впечатления от пребывания в Байоне и Мадриде.

2994. [Каратыгина м.А.] Воспоминания А.М. Каратыгиной // РВ. 1881.  
Т. 153. № 5. С. 94–137.

Воспоминания. Путешествие семьи Каратыгиных в Италию (Венеция, Флорен-
ция, Рим, Неаполь, Милан), Швейцарию, Париж. Описана встреча с известными 
людьми, в частности, с Дюма-старшим.



449

2.1. Европа

2995. Касицын Д. Воскресенье в Берлине // РВ. 1876. № 2. Т. 121. С. 835–855.
Очерк. Дорога до Берлина. Берлин сопоставляется с Санкт-Петербургом и Мо-

сквой. Большая часть очерка посвящена описанию религиозных обрядов и вос-
кресных служб в православной, католической церквях и синагоге.

2996. Касицын Д. Из дорожных наблюдений: (От Берлина до Рима) // РВ. 1876. 
№ 4. Т. 122. С. 714–727.

Очерк. Путь от Берлина до Дрездена, от Дрездена до Венеции, от Венеции  
до Рима. Очерк содержит множество бытовых, «светских» подробностей.

2997. Каульбарс Н.В. Заметки о Черногории. [Сост. из пометок, сделанных  
в полевом дневнике флигель-адьютантом Е.И.Вел. Ген. Штаба полк. Бар. Н. Куль-
барсом]. СПб.: Тип. Министерства путей сообщения, 1881. 154 с.

Путевые дневники. Путешествие по Черногории в 1878–1879 гг. во время про-
ведения границы Черногории. Природа Черногории, быт и нравы черногорцев. 

2998. Кирпичников А. Из колыбели европейской цивилизации. Одесса: Тип. 
Одесского вестника, 1890. 15 с.

Очерк. Путешествие по Греции (Афины). Путевые впечатления, достоприме-
чательности. Соц. проблемы, возникающие в современном греческом обществе. 
Отдельное внимание уделено греческим университетам.

2999. Клеванов А.С. Путевые заметки за границей и по России в 1870 году.  
М.: Тип. А.И. Мамонтова и К°, 1871. 543 с. 

Путевые заметки / путевые очерки. Книга состоит из двух частей: в первой 
описана поездка за границу, во второй – по России.

1. Поездка за границу. Маршрут: Варшава – Вена – Венеция – Милан – Болонья – 
Верона – Мюнхен – Берлин. Описаны сборы, дорога и попутчики, окрест., города 
(расположение, архитектура, достопримечательности, ист. сведения, гостиницы). 

2. Поездка по России. Дорога из Москвы, неудобства Московско-Курского вок-
зала, описание местности. Г. Одоев, расположение города, местные новости, тор-
говля. Имение Тысячный, его история, свойства почвы, местное хоз-во. Поездка 
на минеральные воды на Черепет, описание вод, местности. Поездка в г. Белев, 
описание города, достопримечательностей. Поездка в г. Славянск, обзор города. 
Пребывание на минеральных водах.

3000. Климов А.я. Похождение прапорщика Климова: Мемуары XVIII века / 
подгот. текста, коммент. Е.Д. Кукушкиной. СПб.: Пушкинский дом, 2011. 264 с. 

Воспоминания. Описание вынужденного пребывания (1779 г., прусский плен 
во время Семилетней войны) в Пруссии (Кюстрин), принудительная долголетняя 
прусская служба, изучение нем. языка, освоение чужой культуры и порядков. Впе-
чатления о достопримечательностях Берлина и др. Тяготы подневольной жизни. 
Заметки о Фридрихе II. Путь в Россию спустя 39 лет.

3001. Ковалевский Е.П. Арнаут, Яссы и Молдавия // БЧ. 1844. Т. 62. С. 77–95 
(раздел III: Науки и художества).

Путевые записки. Фрагмент записок первой научной экспедиции в Карпаты, 
связанный с пребыванием в Бухаресте и Яссах. Случайное знакомство автора  
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в Яссах с арнаутом Радованом, примкнувшим к «каравану» экспедиции. Исто-
рия Радована (Радован и цыганка Оприна). Г. Яссы; лабиринт городских улиц.  
Р. Рымник и воспоминания о победе А.В. Суворова и гибели в разлившейся реке 
его сына. Полу-европейский, полу-азиатский облик Бухареста и Ясс.

3002. Ковалевский Е.П. Карпатские горы зимою // БЧ. 1844. Т. 63. С. 19–40 
(раздел III: Науки и художества).

Путевые записки. Фрагмент записок первой научной экспедиции в Карпа-
ты. Выезд в нояб. 1843 г. из Бухареста «караваном» (три экипажа по 12 лошадей  
в упряжке). Жители равнинной и горной частей Валахии и Молдавии. Азиатский 
дух г. Плоэшти (базары на улицах). Качество дороги от Плоэшти до Брязы и Ку-
марника. Остановка в Кумарнике. Подъем на гору Бучеч. Подземный монастырь 
Пещера, вечерняя служба в нем. Исповедь монаха, родом из булгар. История Ва-
лахии и Молдавии (события этерии 1821 г.). Роль Ипсиланти, Владимиреско, Иор-
даки в событиях этерии.

3003. Ковалевский Е.П. Воспоминания о берегах Нижнего Дуная // БЧ. 1844. 
Т. 65. С. 1–46.

Путевые записки. Фрагмент записок о научной экспедиции по Нижнему Ду-
наю. Общий очерк современной Турции. Народонаселение Европейской Турции 
(турки и валахи, молдаване, сербы, босняки, герцеговинцы, албанцы, булгары, 
греки, армяне, евреи, кроаты, цыгане). Уменьшение «турецкого племени» (маго-
метанская часть населения) в Европе (результат войн, чумных эпидемий; уничто-
жения янычар, наиболее сильного, здорового, обеспеченного класса; полигамии 
турков, доступной только богатому классу). Увеличение численности славян (хри-
стианская часть населения) в Турции. 

Посещение Булгарии (1837) султаном Махмутом. Система турецкого управле-
ния. Славянские общины в городах и селах. Органы власти в общинах, их значе-
ние. Уважение турков к старикам и детям.

3004. Ковалевский Е.П. Балканы: (Ниш) // БЧ. 1847. Т. 80. С. 1–14.
Путевые записки. Фрагмент записок о научной экспедиции на Балканы. Верх-

няя Мезия, нишский пашалык. Передвижение экспедиции с предохранительным 
листом нишского паши. Встреча ночью в горах с турецкими солдатами и албан-
цами. Ниссауская дол. Г. Ниш (Нисса). Вал, палисад и цитадель, соединенная  
с городом деревянным мостом. Остатки двух пирамид из человеческих черепов  
у главных ворот (головы 4000 сербов, убитых в войне 1816 г.). Жестокое «усмире-
ние» булгаров турками в 1841 г. История города.

3005. Ковалевский Е.П. Странствователь по суше и морям. Кн. 3: Карпаты. 
СПб.: Тип. И.П. Бочарова, 1845. То же. Странствователь по суше и морям: В 4 ч., 
с биографическим очерком и портретом автора // Собр. соч. Егора Петровича Ко-
валевского: В 5 т. Т. 3. СПб.: Тип. И.И. Глазунова, 1871. С. 239–374.

Путевые записки. Годичная научная экспедиция с целью изучения трех кря-
жей Карпатских гор. Первая ступень гор на юге и юго-востоке (в Валахии). Го-
рода Плоэшти, Торговист, Питешти, Флемунда, Чернец. Вторая горная ступень: 
монастырь Синая, Кимполунг, Куртэ д’Аржис, Рымник на Ольте, Тургужиу, Бая-
ди-Арама. Третья ступень: выше в горы, почти отвесные, на границах Молдавии  
и Валахии, по рубежу Трансильвании и Баната. Флора, фауна ступеней. Геол. со-
став почв. Характер землевладения. Колорит местного населения (валахи, саксон-
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цы, венгры, немцы, цыгане). Одежда и дома. Быт и занятия населения. Реки. Гор-
ные долины, дороги. Следы прошедших времен в Карпатах.

3006. Ковалевский Е.П. Странствователь по суше и морям. Кн. 4: Нижний 
Дунай и Балканы // БЧ. 1849. Т. 94. № 3. С. 19–96. То же. Странствователь по суше  
и морям: В 4 ч., с биографическим очерком и портретом автора // Ковалевский  Е.П. 
Собр. соч.: В 5 т. Т. 3. СПб.: Тип. И.И. Глазунова, 1871. С. 375–474.

Путевые записки. Переход с дунайских долин в Балканы. Встреча ночью в го-
рах с турецкими солдатами и албанцами. Живописная Ниссауская дол. (правый 
берег р. Моравы). Ниш, главный город Булгарии. Корвин-град. Следы пребывания 
разных народов (римлян, сербов и булгар, древних пелазгов) на территории евро-
пейской Турции. Геол. строение бассейна нижнего Дуная. Соотношение Карпат 
и Балкан, Черного и Адриатического морей. Различие климата и нравов людей 
по обе стороны Балкан. Адрианополь. Турецкие сказочники. Остановка в Варне. 
Босфор. Константинополь. 

3007. Ковалевский Е.П. Путевые записки о славянских землях [главы I–VI] // 
РБес. 1858. Кн. I. С. 1–53. То же. Ковалевский Е.П. Путевые записки о славянских 
землях (1859 г.) // Ковалевский Е.П. Собр. соч.: В 5 т. Т. 4: Черногория и славян-
ские земли. СПб.: Тип. И.И. Глазунова, 1872. С. 241–371.

Путевые записки. Путешествие по славянским землям, лежащим вдоль по-
бережья Адриатики. Триест. Торговая жизнь города, его космополитизм. Города 
Лессино и Зара. Население и управление Далмации. Порт Себенико. Вдп. Керка. 
Буря на море, гряда подводных камней «Планка». Г. Спалатро: древние дворцы 
и храмы. Развалины Салоны и Классы. Города Лезина и Лисса. О-в Курцола, его 
леса, материал подводной части Венеции. О-в Меледа (в древности – Мелита), 
предания католической церкви, связанные с ап. Павлом (кораблекрушение у бе-
регов о-ва). Далмация. Нравы, обычаи, внешность, одежда, образ жизни далма-
тийских славян. Переезд от Рагузы до Бокко-ди-Каттаро сухим путем и морем.  
Г. Кастель-Ново, его судьба. Каттаро, история города. 

3008. Ковалевский Е.П. Путевые записки о славянских землях, главы  
VII–XII // РБес. 1859. Кн. V. С. 1–38. То же. Ковалевский Е.П. Путевые записки  
о славянских землях (1859 г.) // Ковалевский Е.П. Собр. соч.: В 5 т. Т. 4: Черного-
рия и славянские земли. СПб.: Тип. И.И. Глазунова, 1872. С. 241–371.

Путевые записки. Продолжение путевых записок о путешествии по славян-
ским землям, лежащим вдоль побережья Адриатики. Особенности перехода из 
Каттаро в Черногорию в различное время года. Переход от Каттаро до Будвы. Во-
йна Черногории с Турцией. Австрийско-Турецкая граница. Г. Антивари, его по-
ложение, число жителей и их происхождение. Дорога в г. Скутари. Наводнение, 
трудности перехода. История города. Оз. Скутари; окрестные горы, долины и пле-
мена. Приезд в Подгорицу. Переговоры с Омер-пашой об очищении Черногории 
от турецких войск. Грахово, участь пленных граховлян.

3009. Ковалевский Е.П. Четыре месяца в Черногории (1841 г.) //
Ковалевский Е.П. Собр. соч.: В 5 т.  Т. 4: Черногория и славянские земли. СПб.: 
Тип. И.И. Глазунова, 1872. С. 1–240.

Путевые записки. Четырехмесячная научная экспедиция в Черногорию. Путь 
из Триеста (Италия) в Катар на купеческом судне. Ловчин, горная гряда между 
Черногорией и Европой. Путь верхом через горы в Цетин в сопровождении охран-
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ной стражи Владыки Черногорского. Экспедиция из Цетина в Церничку. Обычаи 
и нравы черногорцев. Церничка. Противостояние турков и черногорцев. Сотони-
чи, исследование состава воды ключа «Смередеж». 

Вторая экспедиция в северную часть Черногории (14/26 июля 1841 г.). Высо-
когорный переход (по преимуществу – пеший) от Цетина до Загарача. Деревни, 
церкви в горах. Бедность населения. «Горний» Острожский монастырь. Для про-
верки геогр. карт опасный подъем на «каницу», высочайшую горную точку.

Приграничное (с турками) с. Мартыничи. Златица. Развалины древней Дио-
клеи. Исследование геол. состава почв в Златице. Горная гряда Поликвицы. Подъ-
ем на вершину горы Ком. 

3010. Ковалевский Е. Поездка на польдеры: (Франко-бретонские путевые впе-
чатления) // ВЕ. 1893. Т. 4. Кн. 7. С. 190–238.

Путевые заметки. Поездка во Францию (пров. Бретань). Рассмотрены соц. 
проблемы региона, религия, хоз-во, в том числе устройство польдеров (осушен-
ные и возделанные участки побережья). Особое внимание уделено фр. системе 
народного образования.

3011. Ковалевский м.м. Месяц в Сицилии // ВЕ. 1896. Т. 5. Кн. 10. С. 425–482.
Путевые очерки. Пребывание на о-ве Сицилия (города Мессина, Катания, Си-

ракузы, Палермо, Джирдженти). Хоз-во о-ва, его экономические проблемы, об-
разование, памятники греческой архитектуры и другие достопримечательности.

3012. Ковалевский П.м. Картины Италии: (Венеция. 1858) // ОЗ. 1858. Т. 116. 
№ 2. С. 441–496.

‘Картины’, беллетризованный путевой очерк. Натуралистические подробно-
сти описания жизни, быта, традиций, привычек венецианцев сочетаются с реф-
лексией собственных впечатлений, философичностью восприятия «водного горо-
да», его культуры, истории, судьбы.

3013. Ковалевский П.м. Картины Италии: (Форестьер в дороге. 1858) //  
ОЗ. СПб., 1858. Т. 116. № 3. С. 53–80.

‘Картины’, беллетризованный путевой очерк. В центре внимания – статус фо-
рестьера в Италии, привилегии и издержки этого статуса; календарь итал. жизни, 
определяемый миграциями форестьеров; стереотипы восприятия итал. жизни фо-
рестьером.

3014. Ковалевский П.м. Картины Италии: (Рим. 1858) // ОЗ. СПб., 1858.  
Т. 118. № 6. С. 353–400.

‘Картины’, беллетризованный путевой очерк. Описывается топография города 
(«три Рима»: Рим форестьеров, «нечистый Рим» народных кварталов, «вечный» 
Рим); цены на солнце и тепло в зимнем Риме; роль Корсо в жизни итальянца; нрав 
и привычки римлян; Рим и Кампанья, римские виллы; художники в Риме (немцы, 
французы, русские, англичане, итальянцы), ремесло, быт, праздники.

3015. Ковалевский П.м. Картины Италии: (Неаполь и Пиза. 1858) // ОЗ. СПб., 
1858. Т. 121. № 12. С. 669–708.

‘Картины’, беллетризованный путевой очерк. Впечатления от поездки в Не-
аполь и Пизу: Неаполь – праздник жизни, Пиза – «сама свое большое кампо-санто 
(кладбище)». «Суета» Неаполя и «суета» Парижа, их несравнимость. Русский по-
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мещик в Неаполе. Сорренто, Помпея. Тоскана («торговое» Ливорно, «изжитая, из-
ношенная» Пиза, Лукка). Пиза и пизанцы, карнавал в Пизе («именины смерти»).

3016. Коган С.м. [Е. Семенов] Из записной книжки журналиста: (Очерки) // 
НовС. 1910. № 10. С. 50–57.

Очерки. 6 июня 1867; 1880–1890-е гг. Общественно-политическая жизнь во 
Франции. Покушение А. Березовского на Александра II в Париже. Русско-фр. 
сближение. Посол России в Париже А.П. Моренгейм. Салон графов Монтебелло 
и его посетители.

3017. Колошин С.П. Европа и европейцы: (Зигзаги и арабески русского тури-
ста). Вып. 1. М.: Тип. Катков и К°, 1866. 218 с. 

Очерк. Первое путешествие в Европу. Дрезден, Берлин, Потсдам, Вена, Прага, 
Венеция, Неаполь, Милан. Театры, музеи, картинные галереи. Восприятие евро-
пейского искусства как «открытой энциклопедически-исторической иллюстра-
ции». Попытка создания своего рода путеводителя искусства. Впечатления о до-
стопримечательностях, людях, природе.

3018. Колошин С.П. Три дня на итальянских озерах // Утро: литературный 
сборник. [Под ред. М.П. Погодина]. 1866. М.: В тип. Бахметева. 

Очерки. Поездка в Италию. Озз. Гарда, Маджоре, Комо. Описание озер, отды-
хающие, туристы, природные красоты.

3019. Комаровский Е.Ф. Записки графа Е.Ф. Комаровского. [Ред. П.Е. Щего-
лева; вступ. заметка Е.А. Ляцкого]. СПб.: Огни, 1914. 279 с. (Библиотека мемуа-
ров издательства «Огни»).

Воспоминания, включающие описание путешествий в Париж, Вену, Прагу, Баден  
с дипломатическими миссиями (в качестве курьера) и по семейным обстоятельствам.

3020. Комстадиус Н. Заметки туриста. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1893. 275 c.
Путевые заметки. Туристическая поездка по Средиземноморскому региону 

и Северной Африке. Триест, Венеция, Рим, Неаполь, Александрия, Каир, Фивы, 
Карнак, Луксор, Асуан, Мемфис, Суэцкий кан., Порт-Саид, Яффа, Бейрут, Иери-
хон, Иерусалим. Достопримечательности (пирамиды и др.) и христианские релик-
вии, ист. сведения.

3021. [Конисский А.] Галичина и русины: (Из дорожных заметок и наблюде-
ний) // ВЕ. 1886. Т. 5. Кн. 9. С. 111–139. В конце текста: Кн. 

Путевой очерк. Поездка в Галичину и Карпаты. Различные группы населения 
(поляки, русины, евреи, гуцулы), их борьба за права; религии, духовенство, хоз-
во, культура и общественная жизнь, политика правительства.

3022. [Конисский А.] Буковина и русины: (Письма с дороги) // ВЕ. 1887. Т. 1. 
Кн. 1. С. 388–404. В конце текста: Кн. А.

Путевой очерк. Поездка в Буковину (пров. Австрии). Г. Черновцы. Обзор эко-
номики и образования; положение буковинских русинов и румын.

3023. Корсаков А.С. Воспоминание о Карсе // РВ. 1861. Т. 35. № 8. С. 337–430; 
Т. 36. № 12. С. 80–84. 

Воспоминания / путевой очерк. Сент. – нояб. 1855 г. Осада и взятие г. Карса: 
военные действия русских, быт местного населения.
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3024. [Корсаков Н.А.] Рассказ о путешествии по Германии, Голландии, Ан-
глии и Франции Н.А. Корсакова в 1839 году. М.: Тип. Н. Эрнста, 1844. 112 с.

Очерк. Путешествие по Европе. Маршрут путешествия: Любек, Гамбург, Аль-
тона, Амстердам, Роттердам, Лондон, Дувр, Кале, Париж, Страсбург, Геттинген, 
Аусбург, Мюнхен, Вена, Прага, Дрезден, Потсдам, Берлин, Варшава. Описание 
городов: местоположение, достопримечательности, театры.

3025. [Краснокутский А.Г.] Взгляд русского офицера на Париж, во вре-
мя вступления государя императора и Союзных войск, в 1814 году, изданный  
А. Краснокутским, сочинителем ежедневных записок поездки своей в Константи-
нополь. СПб.: Изд. в Морской тип., 1819. 79 с.

Очерки. Главные достопримечательности Парижа. Быт и нравы парижан. 
Сады, дворцы, музеи, библиотеки, бульвары, мануфактуры, катакомбы и пр.

3026. [Краузе В.м.] Путешествие Его Императорского Высочества Государя 
наследника Цесаревича и Великого князя Николая Александровича, 1891–1892: 
(Греция. Египет. Индия. Китай. Япония. Сибирь). СПб.: Изд. ежемесячника  
«Семьянин», тип. т-ва «Общественная польза», 1894. 56 с. 

Описание официальной поездки. Путешествие наследника престола было пред-
принято с познавательными, представительскими и дипломатическими целями: 
посещение Вены, Триеста, путешествие по морю к берегам Африки, в Египет, 
в Александрию, по Нилу, осмотр памятников Древнего Египта; от Суэца через 
Аден в Индию, в Бомбей, предпринят был сухопутный поход по Индии (Бомбей, 
Агра, Лахор, Амритсар, Бенарес, Калькутта, Бомбей, Мадрас, Коломбо (Цейлон); 
далее в Японию: Нагасаки, Инасу, Кобэ, Киото, где на Николая было совершено 
покушение. Возвращение через Сибирь: Хабаровка (Хабаровск), Благовещенск, 
Нерчинск, Читу, Иркутск, Томск, Тобольск, Сургут, Омск, Оренбург. 

3027. Крестовский В. На пути к Адрианополю: (Из корреспонденции г. Кре-
стовского в «Правительственный вестник») // Русский мир (газета). 1878. № 69.

Путевые очерки. Очерки похода русской армии по Болгарии и Турции.

3028. Кривенко В.С. Франко-русская неделя // Кривенко В.С. В дороге и на 
месте. СПб.: Тип. Суворина, 1899. С. 1–83.

Путевые очерки. Сент. 1896 г. Путь автора поездом из Петербурга в Париж. 
Визит во Францию имп. Николая II и имп. Александры Федоровны. Встреча  
в Шербуре. Торжества в Париже. 

3029. Кублицкий м. От Москвы до Бадена // РВ. 1857. Июль. Кн. 2. С. 107–109.
Очерки. Очерк дороги от Москвы до Бадена. Дорожные впечатления, станции, 

попутчики. По замечанию путешественника, дорога по европейским городам 
скучна и несносна.

3030. Кублицкий м. Две недели в Париже // РВ. 1857. Сент. Кн. 2. С. 115–121.
Путевые записки. Культурная и общественная жизнь Парижа, встречи с соот-

ечественниками.
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3031. Кудрявцев П.Н. От Берлина до Вены: (Современная летопись) //  
РВ. 1857. Янв. Кн. 1. С. 7–21. 

Письма. Письма 1856 г. А. Галахову (опубликованы в 1867 г. после смерти Ку-
дрявцева). Путешествии из Кённигсберга до Флоренции. Письмо предваряет цикл 
«Писем из Флоренции». Берлин. Состояние современной нем. философии (Шле-
гель / Бюхнер). Дрезденская галерея (отдельная часть письма посвящена описа-
нию «Сикстинской мадонны»). Вена. Бельведер, венская опера. 

3032. Кудрявцев П.Н. От Вены до Флоренции: (Современная летопись) //  
РВ. 1857. Янв. Кн. 2. С. 90–101.

Письма. Письма 1856 г. А. Галахову (опубликованы в 1867 г. после смерти Ку-
дрявцева). Путешествие из Кённигсберга до Флоренции. Второе письмо посвяще-
но путешествию из Вены через Грац, Лайбах, Венецию и Верону до Флоренции. 
Итал. культура и искусство. Флоренция осмысляется через титанические фигуры 
Данте и Микеланджело.

3033. Кудрявцев П.Н. Письма из Флоренции: (Современная летопись) //  
РВ. 1857. Февр. Кн. 1. С. 168–186; Кн. 2. С. 251–258; Март. Кн. 1. С. 3–26.

Письма. Письма 1856 г. А. Галахову (опубликованы в 1867 г. после смерти Ку-
дрявцева). Путешествии из Кённигсберга до Флоренции. Описание итал. театра. 
Флоренция как грандиозный памятник прошлого.

3034. Кулябко-Корецкий Н. Македония и турецкие в ней порядки // ВЕ. 1907. 
Т. 6. С. 136–184.

Путевые впечатления / путевые заметки. Поездка по Османской империи. 
Описаны города Кюстендил (Болгария), Эгри-Паланка (совр. Крива Паланка, Ма-
кедония), Салоники (Греция). В центре внимания – быт народов, подавляемых 
турецкими завоевателями.

3035. Куракин Б.И. Дневник и путевые заметки князя Бориса Ивановича Ку-
ракина: (1705–1707) // Архив кн. Ф.А. Куракина. [Издаваемый под ред. М.И. Се-
мевского]. Кн. I. СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1890. С. 101–240.

Путевые заметки / дневник. Путь из Москвы через Полоцк в Вильно. Замки 
и укрепп. в Вильно и Ковно. Путешествие по Германии, Голландии, Англии. До-
рожные впечатления. Описание приемов. Поездка инкогнито в Италию (янв., окт. 
1707) с дипломатическим поручением.

3036. Куракин Б.И. Записки князя Бориса Ивановича Куракина о пребывании 
в Англии, отъезде в Россию к армии, путешествие с царем Петром Алексеевичем 
в Карлсбад и о назначении своем на съезд в Уртрехт // Архив кн. Ф.А. Куракина. 
[Издаваемый под ред. М.И. Семевского]. Кн. III. СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1892. 
С. 301–314.

Путевые заметки, записки о событиях, указанных в названии.

3037. Куторга м. Платэи: (Отрывок из путешествия по Греции) // РВ. 1874. 
Кн. 12. С. 439–479.

Очерки. Описание древних памятников, культура Греции. Короткие главки,  
в большей мере ист. содержания. Связь увиденного с историей античности.
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3038. Куторга С. Замечания во время путешествия по Франции, Швейцарии  
и Германии в 1839 г. // ЖМНП. 1840. Ч. XXVI. С. 99–120.

Путевые заметки. Описываются прогулки по окрест. Франции, Швейцарии, 
Германии, сообщаются сведения по минералогии.

3039. [Кушелев-Безбородко Г.А.] Воспоминания о путешествии за границей // 
РС. 1859. Янв. Кн. 1. С. 42–54 (III отд.); Февр. Кн. 2. С. 7–20 (III отд.); Апр. Кн. 4. 
С. 35–54 (III отд.); Май. Кн. 5. С. 35–56 (III отд.); Июнь. Кн. 6. С. 16–29 (III отд.). 
В конце текста: К. Б.

Воспоминания на основе путевых дневников. Поездка с семьей на зиму в Ита-
лию. См. ниже. Обстоятельства и детали поездки, культурные достопримечатель-
ности, южная природа; полный набор удовольствий богатого туриста.

3040. Кушелев-Безбородко Г.А. Воспоминания о путешествии в Италию  
(в 1857 г.) // Кушелев-Безбородко Г.А. Очерки, рассказы и путевые заметки графа 
Г.А. Кушелева-Безбородко. Т. 2. СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1868.  
С. 3–166.

Воспоминания. Путешествие в Европу. Вена – Венеция – Милан – Генуя – Рим. 
Природа. Описание городов. Достопримечательности. Встречи и знакомства. До-
рожные происшествия. Развлечения.

3041. Кюхельбекер В.К. Отрывки из путешествия // Труды высочайше ут-
вержденного Вольного общества любителей российской словесности. Ч. XXVIII. 
СПб., 1824. С. 249–260 (письма 1–5); Мнемозина: (альманах). М., 1824. Ч. II.  
С. 51–68 (письма XIV–XVIII); Мнемозина. М., 1824. Ч. I. С. 61–110 (письма  
XIX–XXIV); Мнемозина: (альманах). М., 1824. Ч. III. C. 34–57 (письма  
XXIX–XXXII); СА. 1825. № 12. Ч. 15. С. 422–437 (отрывки из путешествия по 
южной Франции); Мнемозина: (альманах). М., 1825. Ч. IV. С. 66–91 (отрывок из 
путешествия по полуденной Франции).

Письма путешественника. Путешествие по Европе в 1820–1821 гг. Германия, 
Франция. Маршрут путешествия: Нарва – Дерпт – Рига – Мемель – Кенигсберг  – 
Мариенвердер – Нейенбург – Потсдам – Берлин – Дрезден – Лейпциг – Веймар  – 
Страсбург – Лион – Авиньон – Э (Aix) – Марсель – Тулон – Ницца – Канны. 
Природа, смена ландшафтов, искусство Европы (собрания живописи, театр, ли-
тература).

3042. Лавровский Н.А. Из путевых заметок в славянских землях // РА. 1866. 
Авг. – Сент. Стб. 1285–1289.

Путевые заметки (фрагмент). Чехия, нравы и обычаи, отношение к русским.

3043. Лапицкий Н. Описание путешествия Их Императорских величеств по 
России и загранице. СПб.: Изд. С. Ахшарумов и Н. Лапицкий. Паровая скоропе-
чатня «Надежда», 1897. 163 с. [Рисунки худ. Н.Н. Бунина]

Путевые заметки. Пребывание Николая II на Всероссийской художественной 
выставке в Нижнем Новгороде, а также поездка в Европу (Варшава, Вена, Герлиц, 
Копенгаген, Шотландия). Отдельные главы посвящены дипломатическим визи-
там во Франции (Париж, Лувр, Версаль, Шалон) и Англии. Текст сопровождается 
патриотическими стихотворениями, к травелогу прилагается альбом (16 гравюр).
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3044. [Лапшин В.И.] Отчет о путешествии профессора Императорского харь-
ковского университета В.И. Лапшина за границу летом 1861 г. Харьков: Тип. ун-
та, 1862.

Отчет. Научное путешествие. Берлин, Гейдельберг, Мюнхен, Вена, Бонна, Па-
риж, Швейцария, Карлсбад, Франценсбад. С каждым из городов связаны различ-
ные воспоминания. Представляя отчет о пребывании в Берлине, путешественник 
делает акцент на том, с каким преподавателями он установил научный контакт, 
воспоминания о Гейдельберге связано с посещением лекций, знакомством с проф. 
Бузеном и Кирхгофом; в Мюнхене ученый осматривает оптический институт 
проф. Штенгейля и обсерватории; в Вене, как и в Гейдельберге, посещает лекции 
в физическом институте; находясь в Париже, получает возможность присутство-
вать на заседаниях Академии наук. Описание пребывания в Швейцарии отлично: 
путешественник дает очерк природы края. 

3045. Левшин А. Прогулки Русского в Помпеи (1843) // ОЗ. СПб., 1843. Т. 27. 
№ 4. С. 24–29.

Путевые заметки. Описание личных впечатлений, «удивительных достопри-
мечательностей» Помпеи.

3046. Лендер Н. [Рейхельт Н.Н.] По Европе и Востоку. СПб.: Изд. А.С. Суво-
рина, 1908. 250 с.

Путевые очерки. Поездка по Европе: Германия (Берлин, Гамбург), Франция 
(Париж), Турция (Босфор, Константинополь, Мраморное море, Смирна), Греция 
(Афины, Пирей, Крит, Корфу), Италия, Австрия (Вена), Венгрия, Румыния, Бес-
сарабия. Быт и нравы местного населения, политические противоречия. Значи-
тельное место занимают описания русских колоний в Европе.

3047. Леонтьев К. Мои воспоминания о Фракии // РВ. 1879. Т. 140. № 3.  
С. 256–289; Т. 141. № 5. С. 206–214; Т. 143. № 9. С. 155–182.

Очерки. Поездка в составе дипломатической миссии. Описание Адрианополя, 
Константинополя. Первая часть очерков посвящена описанию дороги через Родо-
сто, Силиврию, Хапсу в Адрианополь. Большое внимание уделяется болгарскому 
вопросу, гражданскому положению болгар.

3048. Лето на Гарце // ВЕ. 1898. Т. 5. Кн. 9. С. 100–123. В конце текста: П. Н.А.
Путевые заметки. Пребывание в Германии в горах Гарц. Ильзенбург, Плес-

сбург, Штапельбург. Картины природы, местные предания, восхождение на горы 
Ильзенштейн и Брокен. Опровержение негативных стереотипов, связанных с Гер-
манией, изображение ее высококультурной и благоустроенной страной.

3049. Лисицын [Лаврецкий М.М.] Десять лет в Прибалтийском крае: (Вос-
поминания бывшего редактора одной из прибалт. газет) // PC. 1904. Т. 120. № 12. 
С. 509–692.

Воспоминания. 1886–1896 гг. Поездка в Дерпт. Студенческая жизнь. Городской 
быт. Русская публичная библиотека. Отношение к русским местного населения. 
Православное и лютеранское духовенство. Лифляндский губ. М.А. Зиновьев. Из-
дание газет в Прибалтике.
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3050. Лубяновский Ф.П. Путешествие по Саксонии, Австрии и Италии  
в 1800, 1801 и 1802 годах: В 3 ч. СПб.: Медицинская тип., 1805. Рец. на «Путеше-
ствие…»: ОЗ. 1839. Т. 3. С. 176.

Путевые записки. Достопримечательности, природа, культура, искусство, со-
циально-политическое устройство Саксонии, Богемии, Австрии, Италии, быт  
и нравы разных народов.

3051. Лутковский П.С. Отрывок из дневника мичмана в 1817 г. // МС. 1867.  
Т. 90. № 5. С. 112–118. 

Дневник плавания. Подневные записи о плавании эскадры под командованием 
адм. Р.В. Кроуна во Францию. 

3052. Львов Н.А. Итальянский дневник. 1781. [Кёльн; Веймар; Вена: Бёлау-
Ферлаг] / публ., вст. ст. К.Ю. Лаппо-Данилевского. СПб.: Пушкинский Дом, 1998.

Дневник. Не предназначался для публикации. В рукописи заглавие отсутству-
ет. 1781 г. Описание личных впечатлений, достопримечательностей, посещение 
картинных галерей, частных коллекций. Особый интерес проявлен к архитектуре, 
изобразительным и пластическим искусствам. Варшава, Вена, Флоренция, Ливор-
но, Рим, Пиза Неаполь, Болонья, Венеция, Пирано, Пиза, Сицилия (королевство), 
Вена.

3053. макаров П.И. Россиянин в Лондоне, или Письма к друзьям моим: (Про-
должение напечатанного в первой книжке Московского Меркурия) // ВЕ. 1804.  
Ч. 15. № 9. С. 3–22.

Путевой очерк. Поездка в Англию. Лондон, его жители, развлечения, преступ-
ность.

3054. макушев В. Дневник путешествия из Дубровника в Черногорию //  
РВ. 1865. Т. 62. С. 5–35. 

Путевой дневник. 3–9 сент. 1865 г. Цель путешествия – «проверить лично на 
месте слышанное и читанное мною об этом микроскопическом славянском кня-
жестве, столько веков отстаивающем свою независимость от посягательств ту-
рок». Плавание на пароходе из Гружа, порта Дубровника, в Котор. Конная по-
ездка, описание встреченных черногорцев. Прибытие в Негуши. Остановка в кор-
чме, отношение к путешественникам. Продолжение пути в г. Цетинье. Описание 
городка, княжеского дворца Прием у князя. Разговоры о сербской идентичности  
в Черногории. Поездка в Црноевич, центру торговли и пром-сти, разговоры с чер-
ногорцами, их братское отношение к России. Возвращение в Цетинье. 

3055. мамонтов Н.П. Княжевина Црна Гора: По братской земле: (Путевые 
очерки). М.: Печатня А. Снегиревой, 1909. 222 c.

Путевые очерки. Черногория и черногорцы. Быт, обычаи, религиозные верова-
ния. Города и монастыри. 

3056. мамонтов Н.П. С болгарскими войсками от Балкан до Чаталджи.  
М.: Тип. т-ва А.И. Мамонтова, 1913. 175 с. 

Путевые очерки. Путевые очерки и военные корреспонденции с театра Первой 
балканской войны 1912–1913 гг.
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3057. марков Е.Л. Вена, Мюнхен, Венеция // ВЕ. 1873. Т. 4. Кн. 8. С. 433–469.
Художественные заметки / путевые заметки. Туристическая поездка по Ев-

ропе, осмотр достопримечательностей. Вена: Собор Св. Стефана, Аугустинер 
Кирхе. Мюнхен: пинакотека, содержимое картинных галерей. Венеция: гондолы 
и каналы, дворцы, площади, собор Св. Марка, дворец дожей.

3058. марков Е.Л. Очерки современного Пелопоннеса // ВЕ. 1897. Т. 1. Кн. 2. 
С. 640–661; Т. 2. Кн. 3. С. 126–162; Т. 2. Кн. 4. С. 624–687; Т. 3. Кн. 5. С. 173–210; 
Т. 3. Кн. 6. С. 437–501.

Путевые очерки. Путешествие по Пелопоннесскому п-ову. Корция, Патрас, 
Олимпия, р. Алфей, храм Аполлона, монастырь Вуркано, Мессена, Лакедемония, 
Триполица, Микены, Тирино, Наполи-ди-Романия, Эпидавр, Коринфский пере-
шеек. Сопоставлены древняя и современная греческая цивилизация. 

3059. марков Е.Л. Славянская Спарта: (Очерки путешествия по Далмации  
и Черногории) // ВЕ. 1898. Т. 4. Кн. 7. С. 85–138; Т. 4. Кн. 8. С. 445–480; Т. 5.  
Кн. 9. С. 48–98; Т. 5. Кн. 10. С. 601–652.

Путевые очерки. Путешествие по Далматскому побережью (города Фиумэ, 
Зара, Сполато), Республика Рагуза (г. Дубровник), Бокка Каттаровая (т.е. Котор-
ский зал.), г. Котор, Черногория (Черная Гора, гора Ловчин, Негоши, Цетинье,  
р. Черноевича, Обод, Подгорица, развалины древней Диоклеи, дол. Зеты, Дужское 
ущелье, Горний Острог). Рассмотрены архитектура, традиции, легенды, истории 
выдающихся людей. Описаны отдельные местные жители, праздники, история 
городов. Особое внимание автор уделяет соотношению германского, романского  
и славянского начал в культуре Далмации и Черногории. Европа предстает врагом 
славянского мира, Россия помогает ему выжить.

3060. марков Е. По Швеции: (Путевые очерки и заметки) // ВЕ. 1900. Т. 2.  
Кн. 3. С. 209–264; Т. 2. Кн. 4. С. 429–486; Т. 3. Кн. 5. С. 93–135.

Путевые очерки и заметки. Описано путешествие по Швеции. Стокгольм, 
Дьюргордем (т.е. Юргорден), Эстергетланд (Мутала, оз. Веттер), Вестра-Гетланд 
(вдпп. Тролльхеттана, Гетеборг), зал. Каттегат, южный берег Швеции (Марстранд, 
Лизекиль). Быт населения, хоз-во страны, памятники истории.

3061. марков Е. Поездка в Далекарлию // ВЕ. 1900. Т. 6. Кн. 12. С. 598–668.
Путевые заметки. Путешествие по ж. д. из Норвегии в Швецию. В Швеции: 

Емтланд (дол. р. Индаль, города Эстерзунд, Оре, Ерпен, Брекке, вдп. Таннофор-
сен), пров. Гельзингланд, Стокгольм, пров. Далекарлия (совр. Даларна): оз. Мела-
ра, города Упсала, Мора, Мора-Норет, Орса, Реттвик, оз. Сильян, Фалун. Описа-
ние Гельсингфорса (Хельсинки). Путешественник подробно рассматривает при-
роду Швеции, разные стороны жизни населения, достопримечательности, приво-
дит сведения из истории страны.

3062. марков Е.Л. Путешествия по Сербии и Черногории: (Путевые очерки). 
СПб., 1901. 493 с.

Путевые очерки. Салоники. Поездка в Студеницу, в сербский монастырь. Ча-
чак. Монастырь Раваниц. Белград: достопримечательности, встречи с деятелями 
культуры и науки, посещение креп. Отъезд из Сербии. Австрия. Далмация и Чер-
ногория. Дубровник. Плавание по Которскому зал. Поездка в г. Цетинье. Прогул-
ка по Скутарийскому оз. Г. Обод. Описание народного праздника в Черногории. 
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Русские симпатии черногорцев. Городок-крепость Спужа. Дол. Зеты. Никшич  
и Дужское ущелье. Возвращение на родину. 

3063. марков Е.Л. Царица Адриатики // ВЕ. 1903. Т. 1. Кн. 1. С. 216–276.
Путевой очерк. Путешествие по югу Европы. Посещены Австрия, север Ита-

лии (совр. регион Фриули-Венеция-Джулия, г. Удино). Большая часть очерка по-
священа Венеции. Рассмотрены ее достопримечательности, эпизоды истории, вы-
дающиеся жители, быт и нравы горожан.

3064. марков Е.Л. Путешествие по Греции: (Путевые очерки). СПб.: Тип. М. 
Стасюлевича, 1903. 606 с.

Книга очерков. Цель путешествия, определяемая автором, – знакомство со 
«славянскими странами», родственными с Россией. Киев. Природа, достоприме-
чательности, церкви и монастыри. Вена. Достопримечательности, Собор Стефа-
на, окрест. Вены. Италия. Замок Мирамаре. Плавание на пароходе. Г. Бриндизи. 
О-в Корфу. Морской пейзаж. Описание города. Прогулка по о-ву. Путешествие 
по Греции. Достопримечательности. Поездки в ист. места Пелопоннеса, Аттики. 
Фивы.

3065. марков Е. В старых итальянских республиках // ВЕ. 1904. Т. 3. Кн. 5.  
С. 168–218.

Путевые очерки и заметки. Поездка по Италии: Венеция, Падуя, Феррара, Бо-
лонья, Флоренция. Впечатления путешественника от посещенных городов, рас-
смотрены их музеи, памятники, выдающиеся личности.

3066. [марков В.И.] Путешествие в свите графа и графини Северных // ЗВО 
ИРАО. Т. XVIII. СПб. 1908.

Записки. Путешествие графа и графини Северных (вел. кн. Павла Петровича 
и его супруги, вел. кн. Марии Федоровны) продолжительностью 14 мес.: сент. 
1781 г. – 1782 гг. Посещение Польши, Австрии, Италии, Франции, Голландии, 
Фландрии, Германии, Вюртембергское герцогство, Швейцария. Автор находился 
в свите в качестве шталмейстера, записи не предназначались для публикации.

3067. мечников Л.И. Поездка в Испанию // ОЗ. 1869. № 2. С. 319–364;  
№№ 4/5; № 11. С. 257–294. 

Путевые заметки репортажного типа. Поездка была предпринята в связи 
с начинающейся революцией для установления контактов между русскими эми-
грантами и испанскими революционерами. Описываются Мадрид и Барселона  
в конце 1868 г., в революционный период (митинги, дебаты, общее настроение). 

3068. мещерский А.П. Записки русского путешественника: (Голландия, Бель-
гия и Нижний Рейн). М.: Универ. тип., 1842. 436 с.

Путевые записки. Маршрут путешествия: Травемюнде – Любек – Гамбург – 
Альтона – Амстердам – Лейден – Гаага – Роттердам – Дортрехт – Антверпен – 
Гент – Брюгге – Гемлинг – Остенде – Брюссель – Кельн. Подробное описание 
достопримечательностей (соборов, монастырей, замков, музеев, библиотек), 
устройства государственных и частных заведений (фабрик, больниц, школ, тю-
рем, приютов).
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3069. мещерский А.П. Очерки берегов Рейна и Швейцарии: (Из записок рус-
ского путешественника). М.: Универ. тип., 1844. 352 с.

Путевые очерки (записки). Путешествие вдоль Рейна: по окрест. его нижней 
(от устья реки до Кельна), средней (от Кельна до Майнца) и верхней частей (от 
Майнца до истоков Рейна). Предметом внимания, как и в «Записках русского путе-
шественника» (1842), становятся особенности ландшафта, городского и сельского 
быта, достопримечательности, широко используются местные ист. легенды и пре-
дания. Главы 1–3 посвящены окрест. Рейна (Кельн – Бонн – Кобленц  – Майнц  – 
Мангейм – Гейдельберг – Карлсруэ – Страсбург – Баден – Фрейбург  – Шварц-
вальд – Констанц); 4–8 главы – путешествию по Швейцарии (Роршах  – Сен-
Галлен – гора Фрейденберг – гора Сентис – Рапершвиль – Цюрихское оз.  – гора 
Альбис – Гольдау – гора Риги – Люцерн – оз. четырех кантт. – Чертов мост – гора 
Сен-Готард – Берн – Веве – Лозанна – дол. Шамуни – леднн. Швейцарии – Мон-
блан – гора Сен-Бернард – Интерланкен – Юнгфрау – Гринденвальдская дол. – 
Рейхенбах – Женева).

3070. мещерский А.Д. На Шипке: (Путевые заметки и впечатления одного 
из участников рус.-болг. торжеств в сент. 1902 г.) // Ст. 1902. Т. 2. Ч. 2. № 11.  
С. 730–745. 

Путевые впечатления. Пребывание русской делегации на торжествах освяще-
ния церкви у с. Шипка. Участие русского духовенства в богослужениях. Совмест-
ные маневры русских и болгарских войск. 

3071. [милюков А.] Очерки Финляндии: (Путевые записки А. Милюкова 
1851–1852 г.). СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1856. 220 с.

Очерки. Впечатления об увиденном во время путешествия, в центре внима-
ния  – суровая природа Финляндии, «бесчисленные памятники из вековечного 
гранита», что отмечается уже начиная с пароходной поездки от Валаама в Сер-
добль. Воздействие природы на образ жизни и характер финнов, который более 
всего проявляется в деревнях. Значительное место отведено описанию важности 
строительства Сайменского кан., соединившего с Выборгским кан. оз. Сайма, ха-
рактеристике торговых отношений русских и финских купцов, описанию городов 
(Сердобль, Санкт-Михеле, Рускеала, Нейшлот, Гельсингфорс и др.), производя-
щих на путешественников очень благоприятное впечатление своей чистотой и по-
рядком, отдельное место занимает описание Выборга как главного города старой 
части Финляндии, вдп. Иматры.

3072. михайлов м.Л. Парижские письма: (VI) // С. 1859. Т. 73. С. 215–236.
Письмо / очерк. Описывается прогулка по Парижу в первые дни нового года. 

Маршрут определяется парижскими бульварами, по ходу которых подробно опи-
сываются встречающиеся на пути театры (Комический театр, Большая Опера, 
Bouffes Parisiens, театр Разнообразия (Varietes) и пр.), кафе, лавки, заполненные 
праздничными товарами. Внимание фланера привлекают уличные сценки, празд-
ничная толпа, дается описание маскарадов и новогодних массовых развлечений.
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3073. мордовцев Д.Л. По Испании: (Из путешествия) // ВЕ. 1884. Т. 1. Кн. 1. 
С. 73–118; Т. 1. Кн. 2. С. 621–657; Т. 2. Кн. 3. С. 233–270. То же. СПб., 1885. 

Путевые очерки. Туристическая поездка в Испанию. Пиренеи, Страна Басков 
(Ирун, Сан-Себастьян, Тодоза), Кастилия (Бургос, католические соборы, мона-
стырь Сан-Педро-де-Кардена, резиденция Аревало, Гадаррама). Толедо, ассоциа-
ции и воспоминания из истории и литературы. Мадрид (уличная жизнь, памятник 
Сервантесу Мусео Реал, Прадо, Армерия). Андалузия (Севилья, собор и гробни-
ца, Алькасар). Аламеда, Гиральда, Дом Пилата. Испанские женщины. Гранада, 
ее пейзажи. Альгамбра, Хенералифе, Кордова, Аррагония, Сарагосса, Барселона, 
Каталония и ее сепаратизм.

3074. мундт Н.П. Письма из-за границы // П. 1854. Т. 15. Кн. 6. С. 69–98.
Письмо / очерк. Дрезден – Гастейн – Нюрберг – Мюнхен – Зальцбург – Вене-

ция. Описание городов, достопримечательностей, природы, городской жизни, ист. 
сведения. 

3075. мундт Н.П. Письма из-за границы // П. 1854. Т. 16. Кн. 7. С. 97–122.
Письмо / очерк. Описание живописи в Венеции.
3076. мундт Н.П. Письма об Италии // П. 1855. Т. 23. Кн. 9. С. 25–42.
Письмо / очерк. Падуя – Ферара – Болонья – Римини – Равена – Сан-Марино  – 

Анкона – Рим. Описание архитектуры городов, ист. сведения о них, достоприме-
чательности (церковь Св. Доминика, монастырь Св. Доминика, церковь Св. Фран-
циска, замок в Фераре, гробница Ариосто, гробница Данте).

3077. мундт Н.П. Письма об Италии // П. 1855. Т. 24. Кн. 11. С. 49–66.

3078. [муравьёв А.Н.] Римские письма // ОЗ. 1846. Т. 46. № 6. То же. СПб.:  
В тип. III отд. собст. Е. И. В. канцелярии, 1847. Ч. 1–2. 656 с.

Письма. Описывается путешествие по Италии, особенно подробно – Рим.

3079. Нарышкин И.Л. Дневник русского путешественника: (Отрывки) / публ. 
и предисл. Е.Н. Ошаниной // СовА. 1975. № 1. С. 105–108. В ст.: Дневник русского 
путешественника первой четверти XVIII века. 

Дневниковые записи 1714–1717 гг. Образовательное путешествие «навигато-
ров». Первая книжка. Плаванье на корабле «Elisabeth» из Амстердама в нояб. 
1714 г. через Марсель в Смирну. Остановка в портах Кадиксе и Гибралтаре, ос-
мотр укрепп. Плаванье морем вдоль берега Франции. Путешествие по суше: Ту-
лон, Ницца, Монако, Генуя, Ливорно, Флоренция, Пиза. Осмотр достопримеча-
тельностей, дорожные впечатления. Первая книжка кончается моментом въезда  
в ворота Рима.

Записи во второй книжке начинаются с окт. 1716 г. в Турине. Путешествие 
через Альпы во Францию, в Лион, Орлеан, Нант и Брест. Прерываются записи  
в Париже в янв. 1717 г. В третьей книжке записаны впечатления о путешествии по 
Голландии и Бельгии в сент. 1717 г. Прибытие в Париж, где в то время находился 
Петр I. В окт. того же года записи обрываются.
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3080. Незлобин А.А. [Дьяков] В Белграде и на позиции: (Рассказ очевидца) // 
РВ. 1876. № 12. С. 782–831. 

Очерк. Путь в Белград. Дорожные впечатления. Поведение сербских военнос-
лужащих и русских добровольцев. 

3081. Немирович-Данченко В.И. По бездорожью: (Поездка в Лапландию  
и Северную Норвегию) // Немирович-Данченко В.И. Страна холода: (Виденное  
и слышанное). СПб.; М.: Изд. М.О. Вольф, 1877. С. 253–350.

Очерки / путевые очерки. Поездка в Лапландию: р. Тулома, Незот-оз., Кодов-
ские горы, о-в Юркин, Нуот-оз., Кола. Лопари, их обычаи, охота, предания, экс-
плуатация русскими. Природа, отдельные местные жители, взаимодействие с дру-
гими народами (англичане, финны).

3082. Немирович-Данченко В.И. Очерки Испании: (Из путевых воспомина-
ний): В 2 т. М.: Изд. Е. Гербек, 1889. Т. 1. 549 с.; Т. 2. 530 с.

Очерки. Поездка в Испанию. Барселона и первые впечатления: старый и новый 
город, местное население. Подземелья и пещеры умирающих городов Морерия  
(la Moreria) и Калатайуда, их история, история гордых арагонцев, их нравы и обы-
чаи. Кастилия. Гвадалахара. Кастильские типы, природа. Г. Алькала-де-Энарес 
(Alcalá de Henares), его история и жители. Четырехмесячное пребывание в Ма-
дриде. Достопримечательности, история, жители и нравы. Колорит старого горо-
да, «испанские стереотипы» туристов и реальная жизнь города.

3083. Немирович-Данченко В.И. По Германии и Голландии: (Путевые очерки 
и впечатления). СПб.: Тип. Н.А. Лебедева, 1892. 492 с.

Путевые очерки. В первой части описана поездка 1888 г. в Германию: Кениг-
сберг (совр. Калининград), Инстербург, Берлин, Франкфурт-на-Майне, Висбаден, 
Нассау, Эмс, Кобленц, Кельн, Майнц, Мангейм, Страсбург, Эльзас. Сравнива-
ются образ жизни и обычаи на западе и востоке страны, отношения Германии  
с Польшей и Испанией. Критическая характеристика доминирующей «прусской» 
культуры как бездарной, грубой и агрессивной. Во второй части описана поездка  
в Голландию: Розендаль, Берг-оп-цум, Зеландия, Гёес, Мидльбург, Флишинген, Де 
Верэ, Бреда, Дортрехт, Роттердам, Делфт, Шидам, Гага, Шевенинген, Лейден, Гар-
лем. Сведения из истории городов, местные легенды. Восторженное отношение  
к голландской предприимчивости и свободе нравов, проявляющейся в ее традициях.

3084. Немирович-Данченко В.И. Лазурный край: (Очерки, впечатления, ми-
ражи и воспоминания). СПб.: Изд. Н.Ф. Мертца. Тип. Е. Евдокимова, 1896. 854 с. 

Очерки, воспоминания. Путешествия по Италии 1883–1886 гг.: Триест, Коне-
ьяно, Тревизо, Венеция, Падуа, Винченца, Мантуа, Мурано, Ломбардия, Верона, 
Болонья, Флоренция, Монца, Гардо, Лугано, Лаго Маджиоре, Парма, Пьяченца, 
Турин, Рим, Ватикан. Впечатления от пейзажей, попутчиков, местных жителей. 
Сведения из истории осмотренных городов, описание достопримечательностей, 
ист. личностей, традиций. Местные предания и ист. анекдоты.

3085. Немирович-Данченко В.И. Чужие палестины: (Из странствований). 
СПб.: Издатель, 1900. 233 с.

Путевой очерк. Путешествие по Северной Италии: Милан, Комо, оз. Комо, 
Черноббьо, гора Монте Бисбино, Сала, Каденаббиа, Тремецио, Белладжио, Бле-
вио, Торно, Канцо, Брианца, Леккское оз., Лиерна, Лимонта, Варенна, Фиуме-Лат-
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те, Беллано, Менаджио, Нобиале. Достопримечательности, поведение туристов, 
выдающиеся местные жители и ист. личности. В передаче итал. атмосферы ши-
роко используются предания и ист. анекдоты.

3086. Немирович-Данченко В.И. Край Марии Пречистой: (Очерки Андалу-
зии). СПб.: Изд. А.С. Суворина, 1902. 940 c. 

Путевые заметки. Поездки в нач. 1900-х гг. по Андалузии, южной пров. Ис-
пании: Толедо, Кордова, Андалузия, Севилья, Гибралтар и Сеута, Малага. Особое 
внимание уделяется нравам местного населения, его образу жизни.

3087. Немирович-Данченко В.И. Рассказы о Божьей правде. М.: Изд.  
Д.П. Ефимова, 1902. С. 19.

Рассказ. Поездка в республику Сан-Марино. Своеобразие местного быта, от-
личия от Италии.

3088. Немирович-Данченко В.И. Золото, золото, золото! // Немирович-Дан-
ченко В.И. По ветру: (Путевые очерки и рассказы). 3-е изд. СПб.: П.П. Сойкин, 
1903. С. 3–97. 

Путевой очерк. Поездка в Монте-Карло и Монако. Местные предания и све-
дения из истории, подробно рассмотрен игорный бизнес, составляющий основу 
экономики региона.

3089. Немирович-Данченко В.И. Галац // Немирович-Данченко В.И. По ве-
тру: (Путевые очерки и рассказы). 3-е изд. СПб.: П.П. Сойкин, 1903. С. 100–122. 

Путевой очерк. Поездка 1880 г. в г. Галац (Румыния). Отдельные эпизоды из 
истории города, влияние Российской империи на Румынию, образ жизни населе-
ния Галаца (румыны, евреи, греки, валахи, турки, русские).

3090. Немирович-Данченко В.И. Месяц в Румынии // Немирович-Данченко 
В.И. По ветру: (Путевые очерки и рассказы). 3-е изд. СПб.: П.П. Сойкин, 1903. 
С. 254–342.

Путевой очерк. Описано путешествие 1877 г. по Румынии: Раздельная, Киши-
нев, Унгены, Яссы, Слатина, Крайова. Картины природы, быт и нравы населения, 
патриотическое движение.

3091. Норов А.С. Путешествие по Сицилии в 1822 году: [Ч. 1]. СПб.: Тип.  
А. Смирдина, 1828. 248 с.

Путевые записки. Цель записок – познакомить читателя с островом, «доселе 
еще мало посещаемым путешественниками». Сицилия времен «баснословных»  
и ист. Краткое геогр. и статистическое описание Сицилии. Маршрут путешествия: 
отплытие из Неаполя в Палермо. Топография и архитектура Палермо. Соборная 
церковь Св. Розалии, дворец древних королей Сицилии, Музеум иезуитов, «водо-
мет» на Преторской площадке, городская набережная. Обилие монастырей. Под-
робное описание монастыря Капуцинов. Кладбище. Окрест. Палермо (замок Ба-
гария, развалины древнего Солунта). Путешествие по западной части Сицилии 
(дол. Макалубе, грязевые извержения – сальсы). Дорога из Палермо в Агригент, 
вглубь о-ва. Древний Агригент (соборная церковь, женский монастырь, разва-
лины храмов Юноны Люцины, Эскулапа и Юпитера Олимпийского и др., храм 
Согласия). Дорога из Агригента по юго-западному берегу: Монте-Аперто, Сику-
льяна, Шьяка. О-в Пантелярия. Карфагенский зал. Африканский м. Меркуриев.  
Г. Трапани. Возвращение в Палермо. Праздник св. Розалии. Монте-Реале. Отплы-
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тие из Палермо. Термини. Чефалу. О-ва Липарские. Прол. Фаросский. Легендар-
ная скала Сцилла. Мессина.

3092. Норов А.С. Путешествие по Сицилии в 1822 году: [Ч. 2]. СПб.: Тип.  
А. Смирдина, 1828. 250 с.

Путевые записки. Продолжение записок о путешествии по Сицилии. Плавание 
от Мессины до Катании. Водоворот Харибда. Движение в направлении Калабрии. 
Праздник Венеры в Ачи-Реале. Катанская гавань. Дымящаяся вершина Этны. До-
рога от Катании до Сиракуз. Сиракузы: остатки древнего города. О-в Ортигия  – 
колыбель великих Сиракуз (слава имен Архимеда, Феокрита, Платона; осмотр 
руин храма Минервы, сиракузского Музеума, библиотеки Сиракуз, источника 
Аретузы, подземных бань и подземных ходов, остатков храма Дианы и др.). Пред-
местье Акрадина. Капуцинский монастырь Св. Иоанна и подземная церковь пер-
вых веков христианства. Древние латомии (катакомбы) на территории монастыря, 
место заключения преступников и военнопленных времен тирании Дионисия I. 
Большой порт, р. Анапис. Баснословный «источник Цианы». Западные предме-
стья Сиракуз: Тиха, Неаполис, Эпиполь (древний амфитеатр, построенный рим-
лянами; подземные бани, Дионисиевы латомии, пещ. Дионисиево ухо и др.). Ночь 
на развалинах замка Лабдала. Дол. Испика (скалы, «просверленные пещерами»). 
Г. Палацоло у подножия Гиблейских гор. Возврат в Сиракузы. Обратный путь из 
Сиракуз в Катанию. Поездка к Циклоповым о-вам. Береговой путь до Мессины. 
Отплытие из Сицилии.

3093. Орловский С. Путешествие по Норвегии. М.: «Посредник», Типо-лито-
графия т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1903. 256 с. 

Путевые очерки. Поездка в Норвегию. Телемаркен, плавание по Хардангеру, 
Берген, Согне, Трондьем, Лофотенские о-ва. Ист. сведения, природа, фьорды, рас-
тительный и животный мир, быт, нравы и традиции различных групп населения, 
нац. меньшинства (лопари), статистика, образование, религия, законы.

3094. Орловский С. В горах Норвегии // ВЕ. 1906. Т. 5. Кн. 10. С. 688–719;  
Т. 6. Кн. 11. С. 42–65.

Путевые заметки. Поездка по Новегии. Христиания (Осло), губ. Оппланн: 
Скандинавские горы, массив Рондане, р. Логен, оз. Мьеса, г. Лиллехаммер, долл. 
Гудбранд и Ромсдаль, Мольд, Отта; губ. Тромс: Стурфьорд, ледн. Шерингсдаль, 
дол. Лума. Горные пейзажи, обычаи населения, общественная жизнь, достопри-
мечательности.

3095. Осоргин м.А. Очерки современной Италии. М.: Тип. Кушнерева и К°, 
1913. 260 с.

3096. Осоргин м.А. Обострение аграрной борьбы в Италии // Рус. вед. (га-
зета). 1908. № 102. С. 6. Там же: Страна без воды (1908. № 181. С. 4–5); Винный 
кризис в Италии (1908. № 189. С. 4); Русские учителя в Италии (1909. № 198.  
С. 2); Прогресс науки и упадок школы в Италии (1909. № 268. С. 6); Люди бу-
дущего (1910. № 34. С. 4); По Италии (1910. № 162. С. 2); Русские экскурсанты  
в Италии (1910. № 181. С. 4–5); Антонио Фогаццаро и его роман (1910. № 281.  
С. 4); Язва Рима (1910. № 292. С. 3); Озеро Гарда (1911. № 168. С. 3); Римские 
настроения (1911. № 187); Римские красавицы (1911. № 212. С. 6); Диктатор чет-
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вертой Италии (1911. № 226. С. 4–5); Неурожай итальянского искусства (1911.  
№ 298. С. 7); Смерть забытого поэта (1912. № 3. С. 4–5); Добрый судья (1912. № 41.  
С. 2–3); Смерть Джованни Пасколи (1912. № 75. С. 4); Русские экскурсанты 
в Риме (1912. № 136. С. 3); О девочках, помноженных на балкон (1913. № 51.  
С. 4–5); Поездка в Абруццы (1913. № 93. С. 7); Венеция (1913. № 135. С. 5); Экс-
курсии за границу (1913. № 187. С. 3); Фьезоле. Флоренция (1913. № 186. С. 7); 
Первые результаты выборов в Италии (1913. № 242. С. 7); Строитель дома своего 
(1913. № 263. С. 6); Открытие итальянской палаты (1913. № 268. С. 6); Бурное на-
чало сессии (1913. № 272. С. 6); Парламентская дуэль (1913. № 278. С. 5); Закат 
футуризма (1913. № 291. С. 6); Сардинские кровавые драмы (1914. № 32. С. 3); 
По восточной Ривьере (1914. № 38. С. 2); Театр марионеток (1914. № 49. С. 7); 
Волнения железнодорожников в Италии (1914. № 69. С. 7); По северу Италии: 
(Путевые заметки) (1914. № 137. С. 5); Неаполь: (Путевые заметки) (1914. № 161.  
С. 5); Позиция Италии (1915. № 4. С. 5); Джолитти и политика Италии (1915. № 17.  
С. 4); Болгария и Италия (1915. № 26. Приложение); Италия о Польше (1915. № 76.  
С. 5); Накануне (1915. № 231. С. 6); Перед выступлением (1915. № 232. С. 5).

Очерки написаны М. Осоргиным за 9 лет (1908–1916) работы в качестве соб-
ственного итал. корреспондента в газете «Русские ведомости» (всего около 400 
корреспонденций). В очерках представлена своего рода энциклопедия итал. жиз-
ни. Свои лучшие публикации в 1913 г. Осоргин собрал в книгу «Очерки современ-
ной Италии».

Природа, города, быт Италии: «По Италии», «Озеро Гарда», «Строитель дома 
своего», «Добрый судья», «Римские настроения», «Римские красавицы», «Вене-
ция», «Фьезоле. Флоренция», «По восточной Ривьере», «По северу Италии. Путе-
вые заметки», «Неаполь. Путевые заметки», «Язва Рима», «Поездка в Абруццы».

О политической жизни Италии: «Первые результаты выборов в Италии», «От-
крытие итальянской палаты», «Бурное начало сессии», «Парламентская дуэль», 
«Диктатор четвертой Италии», «Джолитти и политика Италии»; «Италия о Поль-
ше», «Болгария и Италия». Работа парламента, портретные очерки современных 
итал. политических лидеров, взаимоотношения Италии с другими государствами. 

Соц. проблемы: «Страна без воды», «Винный кризис в Италии», «Обострение 
аграрной борьбы в Италии», «Сардинские кровавые драмы», «Волнения железно-
дорожников в Италии». Экономические кризисы, волнения, стачки, забастовки. 
Соотношение с российской соц. жизнью. 

Об Итало-турецкой войне 1915 г.: «Позиция Италии».
О современном искусстве Италии:  «Смерть Джованни Пасколи», «Смерть за-

бытого поэта»; «Антонио Фогаццаро и его роман», «Люди будущего», «О девоч-
ках, помноженных на балкон»; «Закат футуризма», «Театр марионеток», «Неуро-
жай итальянского искусства».

Образование и наука, образовательные экскурсии русских: «Прогресс науки  
и упадок школы в Италии», «Русские учителя в Италии», «Русские экскурсанты  
в Италии», «Русские экскурсанты в Риме», «Экскурсии за границу».

3097. [Торнау Ф.Ф.] От Вены до Карлсбада // РВ. 1872. № 1. C. 303–360.  
В конце текста: Т. 

Путевые заметки. Ироническое описание дороги от Вены до Карлсбада. Пу-
тевые впечатления. Дорожные сценки и диалоги, посвященные глобальной по-
литической ситуации. 
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3098. От Константинополя до Александрии: (Дневник, веденный на парохо-
де) // РВ. 1868. Т. 74. № 4. С. 514–559; 1868. Т. 77. № 10. С. 427–461; Т. 78. № 11. 
С. 140–164; Т. 78. № 12. С. 365–398. В конце текста: С. Н.

Письма. Описание достопримечательностей, путевых впечатлений. Констан-
тинополь, Афины, Корфу.

3099. Палтов И. Ферроль // МС. 1860. Т. XLVI. № 3. С. 1–15. 
Путевые записки. Стоянка корабля «Гангуд» в Испании. Ферроль. Устройство 

порта и гавани, климат, история города, вооружения, достопримечательности, 
торговля, администрация. 

3100. Панаева А.я (Головачева) Воспоминания // ИВ. 1889. Т. 35. № 1.  
С. 30–66; № 2. С. 291–333; № 3. С. 541–576; Т. 36. № 4. С. 34–55; № 5. С. 276–304; 
№ 6. С. 531–561; Т. 37. № 7. С. 26–52; Т. 37. № 8. С. 246–270; № 9. С. 475–498;  
Т. 38. № 10. С. 22–41; № 11. С. 263–275. Описание поездки за границу: Т. 37. 

Воспоминания. Поездка А. Панаевой за границу в 1857 г. с лечебной целью, 
встреча с Н. Некрасовым, посещение Вены, Рима, Неаполя, Парижа. Описание 
взаимоотношений литераторов, характеристика В. Боткина, Бакунина, знакомство 
с Огаревой, Беттиной, подругой Гете, Гарибальди. 

3101. Панов В.А. Путешествие по землям западных и южных славян: (Котор-
ский округ в Далмации). М.: В тип. Августа Семена при Имп. медико-хирургиче-
ской академии, 1844. 50 с.

Очерк. Далмация. Геогр., этногр., ист. сведения. Г. Котор. Описание города. 
Южная часть Которского округа до Албанской границы. Монастыри. Церкви.  
О-в Превлака. Предание о монастыре. Церковь.

3102. Паренсов П.Д. Черногория: (Рус. депутация на юбил. торжествах 
1910  г.) // ВС. 1911. № 1. С. 191–204; № 3. С. 173–192. 

Очерк. Авг. 1910 г. Поездка в Черногорию. Пребывание русской депутации во 
главе с вел. кн. Николаем Николаевичем на торжествах по случаю провозглаше-
ния Черногории королевством. 

3103. Паулович К.П. Замечания об Италии и об островах Сицилии и Мальте: 
(Отрывок III: Из путешествия по Европе, части Азии и Африки. Часть 2-я. Ита-
лия). Харьков: В Унив. тип., 1861. 824 с. 

Письма / путевые очерки. Путешествие по Италии, ист. сведения о городах, 
достопримечательности, природа, характер жизни местного населения. Маршрут: 
Неаполь – Палермо – Мессина – Катания – Сиракузы – Мальта – Генуя – Милан – 
Пиза – Флоренция – Болонья – Феррара – Венеция.

3104. Петров м. [Варавва М.] Новоустраиваемый монастырь в Черногории: 
(Из поездки в Черногорию летом 1898 г.). М.: Унив. тип., 1899. 15 с. 

Путевой очерк. Поездка в Черногорию. Монастырь на горе Дай-Бабе, вблизи 
г. Подгорица (совр. монастырь Дайбабе), основанный в 1897 монахом Симеоном. 

3105. Петрович м. [Варавва М.] По Черногории: (Путевые впечатления  
и наброски: Очерки 1–3). М.: Унив. тип., 1903–1917. Очерк 1. Поездка в Цетинье.  
77 с.; Очерк 2. Поездка из Реки в Антивари и обратно. М.: Тип. Лит. Рус. т-ва печ. 
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и изд. дела. 1916. 27 с.; Очерк 3. По Черногории с заездом в пограничную часть 
Албании (г. Скутари и развалины церкови свв. Сергия и Вакха).  

Путевые очерки. Черногория. Цетинье. Подгорица. Антивари (совр. г. Бар). 
Черногорские монастыри. Г. Скутари в Албании.

3106. Печерин В.С. Замогильные записки / под ред., введ. и прим. Л.Б. Каме-
нева. М.: Мир, 1932. 192 с. 

Письма / записки автобиографического характера. Текст «записок» не пред-
ставляет сплошного, хронологически упорядоченного повествования. Описа-
ны перипетии судьбы автора, покинувшего Россию в 1836 г. с целью примкнуть  
к революционному движению в Европе. Эпизоды его жизни и деятельности в Ита-
лии (монастырь редемптористов Вилла Казерта при церкви Св. Марии в Риме), 
Франции (Алткирх, Нанси, Мец, Париж, картезианский монастырь Шартреза 
около Гренобля), Швейцарии (Базель, Лугано, Цюрих), Бельгии (Льеж), Англии 
(Лондон, Бристоль, Фальмут, предместье Лондона Клапам). Картинки из жизни 
международной революционной среды сер. 1830-х гг.

3107. Письма с эскадры Средиземного моря // МС. 1857. Т. XXXI. № 10.  
С. 258–285. В конце текста: Н.Р.

Очерк. Прибытие эскадры во Францию. Тулон. Салют. Фр. флот. Устройство 
порта. Адмиралтейство. Окрест. Тулона. Развлечения. 

3108. Письма с эскадры Средиземного моря // МС. 1857. Т. XXYIII. № 4.  
С. 315–360. В конце текста: Н.Р.

Путевые заметки. Пребывание во Франции. Поездка в Париж. Дороги, транс-
порт, ист. здания, Лувр и его экспонаты, театр Варьете, гостиницы, Пале-Ройяль, 
Версаль, его окрест., Трианон, парки, фонтаны, Вандомская колонна, церковь  
Св. Магдалины, Нотр-Дам, различные р-ны и достопримечательности Парижа. 
Стоянка в Шербурге. Визиты, обеды, администрация, устройство города, бал, Ад-
миралтейство, сведения из истории, флот, устройство порта, мастерские.

3109. Письма с 3-го Амурского отряда // МС. 1860. Т. XLV. № 2. С. 103–119.  
В конце текста: Н.Р.

Очерк. Г. Плимут. Быт в Англии. Поездка на рудокопные заводы в Корнуолле. 
Добыча сырья. Достопримечательности и население региона.

3110. [Слонимский Л.З.] Письма из-за границы: (Впечатления и заметки) // 
ВЕ. 1887. Т. 6. Кн. 12. С. 846–863. В конце текста: Л.С.

Путевые заметки. Германия: Берлин, общественная жизнь, имп. Вильгельм, 
библиотеки и ун-ты, парламент.

3111. Письмо из Ниццы // МС. 1857. Т. XXYIII. № 4. С. 158–161. 
Путевые записки. Плавание на «Олафе». Стоянка в Вилла-Франке (Италия)  

и Марселе (Франция). Светская жизнь, развлечения, бал, торговля.

3112. Письмо русского путешественника из Лозанны // ВЕ. 1808. Ч. 41. № 19. 
С. 174–177. В конце текста: Г.

Путевые заметки. Поездка в Европу. Франция (Лион), Швейцария (Женева), 
достопримечательности, дорожные впечатления.
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3113. Плещеев С.И. Начертание путешествия Их Императорских Высочеств, 
государя Великаго князя Павла Петровича и государыни Великой княгини Марии 
Феодоровны под именем графа и графини Северных: Указующее дневные пере-
езды, с означением числа верст, места и домы, в коих имелись ночлеги, и много-
дневныя пребывании, границы разделяющия государства и области, лежащия на 
пути: (С частными и общим перечными всего путешествия, предпринятаго в 1781 
и окончаннаго в 1782 году). СПб.: Печатано иждивением сочинителя. СПб.: Имп. 
Академия наук, 1783. 20 с. 

Путевой дневник. Описание путешествия будущего имп. Павла по Европе

3114. Повольный И.В. Из Сербии // РВ. 1903. № 12. 
Очерк. Путешествие в Македонию с целью изучения результатов вводимых ав-

стро-русских реформ. Белград, достопримечательности города, жители. Размыш-
ления о политике Турции и России по отношению к Македонии.

3115. Подолинский С. Из поездки в Испанию: (II. Каталонцы, их страна  
и культура) // Русские в Испании. Книга первая. Век ХVII–ХIХ. М.: Центр книги 
Рудомино, 2012. С. 430–449. 

Путевые записки. Поездка в Испанию в 1882 г. Каталония. Заметки о древно-
сти цивилизации. Особенности характера каталонцев, трудолюбие, искусность. 
Экономический уклад. Барселона. Умственное движение, ун-т, литературная 
жизнь. Движение «каталонизма», направленное на то, чтобы  «сохранить и раз-
вить специальные каталонские черты, поднять жизнь провинциальную, оберечь 
себя от нивелирующего влияния всякой централизации». Неприятие Мадрида.

3116. [мансуров Б.] Поездка на Афонскую гору: (О посещении Афонских мо-
настырей). [Извлечение из письма Б.П. Мансурова] // МС. 1857. Т. XXXI. № 10. 
С. 206–226.

Путевой очерк. Плавание на корабле «Херсонес» по Черному и Средиземному 
морю. Афонские монастыри и скиты, их насельники и достопримечательности. 

3117. [Унгерн-Штернберг] Поездка в Альтону и Глибург // МС. 1856. Т. XXV. 
№ 13. С. 139–142.

Выписка из дневника. Стоянка фрегата «Кастор». Пребывание в Германии. Аль-
тона и Глибург. Покупка метеорол. инструментов, обсерватория, мастерские, бла-
гоустройство, образование. 

3118. Поездка из Константинополя в Сараево в 1874 году // РВ. 1876. № 10.  
С. 628–677. В конце текста: М-к.

Письма. Константинополь, Смирна, Пиреи (Греция), Корфу, Далматия, Гравоз, 
Рагуза, Буна, Мустар; попытка доехать до Сараево; Герцеговина, Босния. Сараево, 
Вена.

3119. Политковский В.Г. Походные и путевые записки, веденные во время 
польской кампании в 1831 году. СПб.: Тип. Плюшара, 1832. 171 с. 

Путевые записки. Описывается поход русской армии в Польше. Автор, наряду 
с описанием военных действий, политических событий, дает краткое описание 
городов, которые встречаются на пути (Нарва, Рига, Вильна, Варшава), представ-
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ляет их местоположение, природу, достопримечательности, дает ист. сведения, 
сообщает свои впечатления от увиденного.

3120. Половцов А. Письма о заграничном путешествии Его Императорского 
Высочества Государя Великого князя Владимира Александровича. СПб.: В печат-
не В.И. Головина, 1871. 98 с. 

Путевые письма. 1870 г. Поездка описывается А.А. Половцовым, который со-
путствовал вел. кн. в поездке по Германии, Голландии и Бельгии, продолжавшей-
ся около месяца. Поездка начинается с Дрездена и заканчивается Брюсселем.

3121. [Полушкин С.П.] Дневник Донского Казака С.П. Полушкина:  
(1877–1878 г.). CПб.: Тип. А.М. Котомина, 1880. 218 с. 

Дневник военных действий / путевой дневник. Военный быт. Местное населе-
ние. Природа и быт Румынии и Болгарии.

3122. Попов А.Н. Путешествие в Черногорию. СПб.: Тип. Э. Праца, 1847. 306 с. 
Путевые очерки. Путешествие в Черногорию с целью расширения знаний  

о славянских землях. Дорога. Путевые знакомства. Прогулки по городам. Геогр., 
ист., юридические и этногр. сведения о Черногории. Рагуза – Каттаро – Цетина – 
Скутарское оз. – Приморье.

3123. Попов И.И. Великая могила прошлого. М.: Изд. В.М. Саблина, 1912. 247 с. 
Путевые заметки. Поездки по Европе. Вена, Тироль. Италия (Венеция, Веро-

на, Милан, Огера, Падуя, Феррара, Болонья, Равенна, Флоренция, Рим, Ватикан, 
Неаполь, Соренто, Капри, Везувий, Помпея, Геркуланум, Салерно, Пестум, Сици-
лия, Сардиния, Чивитиа, Векля, Пиза, Лукка, Генуя, Турин, Итальянская Ривьера). 
Франция (Ривьера, Париж). Германия (Кельн, Рейн, Франкфурт-на-Майне, Дрез-
ден, Лейпциг, Берлин). Достопримечательности, быт населения, уличная жизнь, 
ист. сведения.

3124. Попов Н. Венгерские степи: (Отрывок из путевых воспоминаний) //  
РВ. 1868. Т. 76. № 7. С. 81–89.

Очерки. Пребывание в местечках Языгов – Чолнок. 

3125. Праздник в Сен-Жан близ Ниццы // МС. 1857. Т. XXIX. № 5. С. 1–4. 
Очерк. Русская эскадра в Средиземном море. Виллафранка. Завтрак импера-

трицы Александры Федоровны в Сен-Жане.

3126. [маслов А.Н.] Путевые наброски: (В стране мантильи и кастаньет). 
СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1884. 253 с. В конце текста псевд.: А.Н. Белецкий. 

Путевые наброски / путевые очерки. Путешествие в Европу. Пребывание  
в Биаррице (расположение города, история, природа, достопримечательности, 
быт и внешность местных жителей), Мадрид (геогр. справка, расположение го-
рода, достопримечательности, быт местного населения). Севилья (достоприме-
чательности, природа, путевые знакомства, архитектура, развлечения местных 
жителей). Гренада (ист. сведения, поездка по городу, достопримечательности). 
Париж (посещение театра, в котором играет Сара Бернар, путевые знакомства, 
достопримечательности). 
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3127. [Орлов-Давыдов В.П.] Путевые записки, веденные во время пребы-
вания на Ионических островах, в Греции, Малой Азии и Турции в 1835 году:  
В 2 т. СПб.: Тип. Е. Фишера и Эдуарда Праца, 1840, 56 литограф. стр. прибавления 
с текстом и рис. Т. 1. 315 с.; Т. 2. 342 с. 

Дневник / путевые записки. Подготовка к путешествию, спутники: художник 
К. Брюллов, архитектор Н. Ефимов. нем. антиквар Крамер. Описание маршру-
та: Рим – Анкона – Корфу – о-в Санта-Мавра – о-в Итака, столица – г. Вати – 
г. Занте  – Ионические о-ва – Греция, Афон. Путевые впечатления, природные, 
эстетические красоты мест, ист. сведения, достопримечательности. Христианские 
святыни, монастыри. Смирна, Стамбул, Балканы, Вена, Берлин. Прогулки по го-
родам; знакомство с бытом, традициями местного населения; посещение музеев, 
путевые знакомства. 

3128. Путевые заметки и письма к моей сестре Е.А.П. с театра сербско-ту-
рецкой войны в 1876 году, писанные очевидицею, бывшею сестрою милосердия 
Н.А.Ч., находившеюся все время войны при больницах д-ра Б-на и к-ни Ш. СПб.: 
Тип. Тренке и Фюсно, 1895. 52 с. В конце текста: Н.А.Ч.

Путевые заметки, письма, дневник / записки. Поездка сестры милосердия  
в Сербию. Впечатления и переживания. Трудности работы в госпитале. Болезнь  
и выздоровление. Дорога из России в Сербию, знакомства и отношение путников 
к сестрам милосердия. Быт госпиталя. Ягодина – Белград. 

3129. Путевые письма из Альпийских гор // ВЕ. 1870. Т. 4. Кн. 8. С. 676–694. 
В конце текста: К.

Письма / путевые очерки. Туристическая поездка по Альпам на территории 
разных стран. Германия: Верхняя Бавария, Мюнхен, его общественная жизнь, по-
вседневность и быт, Штаренбергское оз., Баварские Альпы, горные пейзажи, сце-
ническое представление Страстей Господних в Обер-Аммергау. Ортлерские горы, 
Трафой, альпинизм, дорога из Гармиша в Тироль, дол. р. Эча. Италия: Киавенна, 
проход Штильфсерскал, Бормио, Колико, Комское оз., Милан, его архитектурные 
достопримечательности. Швейцария: Линдау, Констанцское оз.

3130. Путешествие из Триеста в Россию // СА. 1827. № 14. С. 104–117. В конце 
текста: В. Б.

Очерк. Путешествие по окрест. Кашау (совр. Кошице). Посещение Черновицы, 
пещеры в д. Актелег, ледн. в Ламисане.

3131. Путник [Рейхельт Н.Н.] Афон, Салоники, Македония: (Путевые очерки 
и картины последних событий) // РВ. № 8. 1904. С. 760–800. Путник – псевд.

Путевые очерки. Очерки православного журналиста. Путешествие из Одес-
сы в Константинополь, на гору Афон. Пантелеймоновский монастырь. Салоники. 
Ист. и политическая ситуация в Македонии. Посещение Хильми-паши. Древняя 
Солунь. Русские в Солуни. Серес и Драма.
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3132. Путник [Рейхельт Н.Н.] По Европе и Востоку: (Очерки и картинки). 
СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1908. 248 с. Путник – псевд.

Путевые очерки. Русские колонии в Берлине, Париже, Вене, Константинополе. 
Русские церкви за границей. Поездка по ж. д.: Берлин – Гамбург – Бельгия – Па-
риж. Плавание на пароходе: Босфор – Афины – о-в Крит – Корфу – Бари. Плава-
ние по Дунаю: Австрия – Венгрия – Румыния – Бессарабия.

3133. Пясецкий П.я. Два месяца в Габрове: (Из воспоминаний о войне  
1877–78 гг.) // ВЕ. 1878. Т. 5. Кн. 9. С. 83–124; Кн. 10. С. 516–569.

Воспоминания. Пребывание в качестве военного врача на русско-турецкой  
войне. Болгария: Габрово, Сельви. Деятельность госпиталей, быт болгар. Боевые 
действия на Шипке.

3134. Раевский А.Ф. Дрезден и его окрестности (1821) // ВЕ. 1821. № 13.  
С. 14–35.

Путевые записки. Описывается вступление русской армии в Дрезден во время 
заграничного похода 1813 г., встреча их королевской фамилией и жителями горо-
да. В Дрездене автор провел шесть недель. В записках отражены его впечатления 
от Старого и Нового городов, разделенных Эльбой (предместье Дрездена  – Фри-
дрихштадт, церкви Богородицы и Святого Креста, Японский дворец, Большой 
сад, сад Орлова Чесменского, Дрезденская картинная галерея, музей Зеленый 
свод (Grüne Gewölbe), Цвингер).

3135. [Рамазанов Н.А.] Русский художник за границей в сороковых годах:  
(Семейные письма покойного Николая Александровича Рамазанова) // РВ. 1877. 
№ 11. С. 94–128; 1878. № 2. С. 689–717; № 4. С. 634–684.

Серия посмертно опубликованных писем Н.А. Рамазанова, путешествовавше-
го вместе с группой художников в начале 1840-х гг. 

Письма. Путешествие по Европе (через Ригу, Лейпциг, Берлин и Вену к Риму 
и Флоренции). Часть путешествия была осуществлена вместе с О. де Бальзаком.

3136. [Чистяков м.Б.] Рассказы из путешествий. СПб.: Изд. Я.А. Исакова, 
1868. 423 с. То же. 3-е изд. СПб.: Изд. Я.А. Исакова, 1880. 423 с.

Очерки. Австралия: картины австралийской природы, горный ландшафт, лес-
ные и степные картины. Англия: монетный двор в Лондоне. Италия: Неаполь  
и неаполитанцы. Швеция: прогулка по шведской Лапландии (северная часть Шве-
ции). Альпы: пастушеская и земледельческая жизнь, пастбища, леса. Княжество 
Аллийское (западная часть Англии). В Саксонской Швейцарии. Плаванье по Ду-
наю. Турция: Старый Константинополь. Посещение сераля.

3137. Рачинский С. Из Германии // РВ. 1857. Кн. 2. С. 163–175; Нояб. Кн. 1. 
С. 3–18.

Очерки. Поездка в Германию. Описание достопримечательностей и повседнев-
ной жизни Иены и Веймара.

3138. Рейхель А. Письма из-за границы. СПб., 1859. 62 с.
Письма. Переписка с редактором «Журнала Мануфактур и торговли». Путеше-

ствие в Европу. Маршрут: Копенгаген, Киль, Гамбург, Берлин, Бреславль, Прага, 
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Дрезден, Галле, Гановер, Лондон, Вюрцбург, Мюнхен. Путешествие совершается 
с целью описать работу фабрик, заводов. Попутно сообщаются впечатления от 
посещения музеев.

3139. Ровинский П.А. Два месяца в Сербии: (Из путевых воспоминаний) // 
ВЕ. 1868. Т. 6. Кн. 11. С. 364–386.

Путевой очерк. Плавание на пароходе по Дунаю, население и природа Сербии. 
Оценка книг Каница и Миличевича о Сербии, сопоставление со своими наблюде-
ниями.

3140. Ровинский П.А. Белград, его устройство и общественная жизнь //  
ВЕ. 1870. Т. 2. Кн. 4. С. 530–579; Т. 3. Кн. 5. С. 132–188.

Заметки / путевой очерк. Пребывание в Белграде. Всестороннее описание го-
рода: устройство и расположение, климат, история, группы населения, архитек-
турные памятники, администрация и общественная жизнь, положение женщин. 

3141. Ровинский П.А. Воспоминания из путешествия по Сербии в 1867 году // 
ВЕ. 1875. Т. 6. Кн. 11. С. 5–34; Кн. 12. С. 699–725.

Заметки / путевой очерк. Путешествие по Сербии по дол. р. Дрины (хр. Цер, 
монастыри Троноша, Чокешина и Рача, г. Лозница). Общественная жизнь, быт, 
история и предания сербского народа.

3142. Ровинский П.А. Сербская Морава: (Воспоминания из путешествия по 
Сербии) // ВЕ. 1876. Т. 2. Кн. 4. С. 517–557.

Воспоминания / путевой очерк. Путешествие по Сербии (рр. Дрина и Морава, 
города Ужицы, Чачак, Валевское окружье). Впечатление от «полувоенного лагеря, 
стоящего на развалинах когда-то процветавшей страны». Отображены быт, обы-
чаи и фольклор сербского народа.

3143. Родионов Н. Рим в настоящую минуту: (Из заграничных писем) // БЧ. 
1863. Т. 175.

Письма. Путешествие по Италии: приезд в Италию, переезд из порта в Рим, 
путешествие по итал. городам. Размышления об архитектуре городов, особенно-
стях народа, традициях. Очевидна попытка разрушить представление об Италии 
как центре культуры.

3144. Розанов В.В. Итальянские впечатления: (Рим. Страстная пятница в Со-
боре св. Павла) // Новое время (газета). 1901. 31 марта; Страстная суббота в Ко-
лизее. 1901. 1 апр.; Пасха в Соборе св. Петра. 1901. 13–14 апр.; По старому Риму. 
1901. 17, 21 апр., 8 мая; Дети и монахи в садах Боргезе. 1901. 24 апр.; В музеях 
Ватикана. 1901. 23 мая; Выцветающая живопись. 1901. 26 мая; На вершине Ко-
лизея. 1901. 9 июня; Умирающий гладиатор; «Моисей» Микель-Анджело. 1901.  
2 июня; Неаполитанский залив. В Италии: Чудовище. 1901. 26 сент.; Капри. 1902. 
4 мая; Золотистая Венеция. 1902. 11 июля; К падению башни св. Марка. 1902.  
22 июля; Uno, due, tre. – II. Салерно. 4 сент.; Практическое указание. 1902. 16 мар-
та (в сборнике «Иная земля, иное небо», 1994, под назв.: Post Scriptum); Солнце  
и виноград. 1903. 28 мая; Из итальянских впечатлений // МИ. 1902. №№ 5–6.  
С. 352–358 (в сборнике «Иная земля, иное небо», 1994, под назв.: «Помпеи»); Пе-
стум. 1902. № 2. С. 65–68; Флоренция. 1902. № 7. С. 3–6.
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3145. Розанов В.В. Германские впечатления: (Первая поездка: Дрезденская 
Мадонна) // Новое время (газета). 1905. 3 июля (в сборнике «Иная земля, иное 
небо», 1994, под назв.: Сикстинская Мадонна); Средневековая твердыня. 1905.  
9 июля (в сборнике «Иная земля, иное небо», 1994, под назв.: Капище Молоха);  
В католической Германии. 1905. 27 июля; Возможный «гегемон» Европы. 1905.  
29 июня; Реликвии Кальвина. 1905. 2 авг.

Цикл очерков. Описано путешествие по Германии 1905 г. Берлин, Дрезден, 
Мюнхен, Швейцария, Женева, Вена. В центре внимания музеи, памятники архи-
тектуры и живописи. Рассматриваются нравы и обычаи немцев, отмечен их высо-
кий потенциал. Затрагивается также религиозная проблематика (влияние на Гер-
манию католичества и лютеранства).

3146. Розанов В.В. Итальянские впечатления. СПб., 1909. 318 с.
Цикл очерков. Поездки по Италии весной 1901 г.: Рим, Ватикан, Неаполитан-

ский зал., Капри, Помпеи, Пестум, Флоренция, Венеция. Описаны выдающиеся 
памятники античной и средневековой культур и эпохи Возрождения. Значитель-
ное место занимает религиозно-философская проблематика.

3147. Розанов В.В. Германские впечатления: (Вторая поездка: Пограничные 
запахи) // Русское слово (газета). 1910. 2 июля (под псевд. В. Варварин); Домик 
Гете. 1910. 15 июля (под псевд. В. Варварин); В Берлине. 1910. 21 июля; В воен-
ном лагере Римлян. 1910. 6 авг. (под псевд. В. Варварин); Полупонятные руины. 
1910. 18 авг. (под псевд. В. Варварин); Метафизический разговор. 1910. 4 сент. 
(под псевд. В. Варварин); Мюнхенский монашенок. 1910. 21 и 22 сент. (под псевд. 
В. Варварин); Дневник туриста // Новое время (газета). 1910. 6, 21, 26, 29 июля, 
17 и 28 авг. 

Путевые очерки. Описана поездка 1910 г. на воды в Германию. Наугейм, Фрид-
берг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Берлин, Гомбург. Отметив вершинные про-
явления нем. культуры, путешественник сосредотачивается на современных со-
оружениях, повседневности, быте рядовых немцев. Оценка оказывается неодно-
значной: чистота, собранность, рациональность устройства сочетаются с эстети-
ческой глухотой.

3148. Россиев П.А. Гнездо орлов: (Путевые впечатления в Черногории).  
М.: Типо-лит. П.К. Прянишникова, 1905. 68 с.

Путевые очерки. Быт, этнография, религиозные верования, фольклор черно-
горцев.

3149. Россиев П.А. Очерки Боснии и Герцеговины // ИВ. 1915. № 9. С. 908–927.
Путевые очерки. Поездка по маршруту: Меткович – Мостар – Баньялука – 

Сараево. Достопримечательности. Сербы и мусульмане. Сербы и австрийская 
власть.

3150. Ростопчин Ф.В. Путешествие в Пруссию // М. 1849. №№ 1, 10, 13, 15. То 
же. Сивков К.В. Путешествие русских людей за границу в XVIII веке. СПб., 1914. 
С. 109–112. [Частичная публ.] 

Путевые записки. Путешествие по маршруту: Циленциг – Франкфурт – Бер-
лин  – Потсдам – Сан-Суси. Дорожные впечатления. Услышанные истории, мест-
ные достопримечательности и нравы.
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3151. Рускин Л. Пасха на Капри: (Очерки из жизни современной Италии) // 
ВЕ. 1905. Т. 5. Кн. 10. С. 517–558.

Путевой очерк. Поездка на о-в Капри. Быт и нравы населения, пейзажи, исто-
рия, фольклор, достопримечательности.

3152. Руссов С.В. Отрывок из путешествия по Европе: (Парижская выставка 
искусств и рукоделий) // ОЗ. 1825. Ч. 21. № 2. С. 253–268. То же. СПб.: Тип. Смир-
дина, 1825. 13 с.

Путевые заметки. Парижская выставка, достопримечательности Парижа, нра-
вы жителей, развлечения.

3153. [Рыкачев Н.] Три месяца в Флесингене: (Из путевых записок офицера  
с корвета «Наварин») // МС. 1856. Т. XXIV. № 10. С. 102–131; № 11. С. 402–423.  
В конце текста: Николай Р..ъ.

Путевые записки. Пребывание в Англии. Плавание по Английскому кан. Вход  
в Шельду. Флесингенский порт. Взгляд на город. Прогулка по дюнам, устрицы. Фле-
сингенское общество. Казино. Поездки в Голландию (Гаага и Мидельбург, Роттердам). 

3154. [Срезневская О.И.] Три дня в Таормине: (Из путевых записок) //  
РВ. 1876. № 2. Т. 121. С. 775–814. В конце текста: О.С.

Очерки. Пребывание в Сицилии, в частности, в Таормине. Представлены исто-
рия, описание этого города, его окрест.

3155. [Срезневская О.И.] Из путевых заметок по Италии: (Палермо и Монре-
але) // РВ. 1880. № 3. С. 301–338. В конце текста: О.С.

Путевые заметки. Путешествие по Сицилии (Палермо, Монреале). Ист., эт-
ногр. сведения. Достопримечательности, искусство, архитектура. 

3156. Сабинина м.С. Путевые заметки двух сестер Красного Креста во время 
поездки за границу осенью 1870 г. СПб.: Тип. «Обществ. польза», 1871. 202 с. То 
же. ВОПРВ. 1870. № 10. С. 1–3; № 11. С. 4–6; 1871. № 2. С. 5–7.

Путевые заметки / очерки. Поездка русских сестер милосердия в Европу  
с целью изучению устройства, деятельности благотворительных санитарных об-
ществ, знакомства с их уставами, составом, программой деятельности в мирное  
и военное время. Маршрут: Франция – Австрия – Англия – Германия. 

3157. Салиас Е. Испания: (Путевые очерки) // РВ. 1874. № 4. С. 735–790.
Путевые записки. Альмерия (город лилипутов, в оценке автора), Гранада, мав-

ританская Испания (Альгамбра), Сарагоса. Описание быта и нравов испанцев, 
историософские рассуждения о судьбе Испании.

3158. Салиас Е. Испания: (Путевые очерки) // РВ. 1874. № 6. С. 756–786.
Путевые записки. Гранада, традиции и праздники (коррида). Военные 

укрепп.  Алькасаба. Алькасаръ Карла V. Альамбра (Alhambra). Хенералифе – быв-
шая загородная резиденция эмиров династии Насридов. Кладбище. Хитаны (цы-
ганки). Праздник San Juan, или Иванов день.

3159. Салиас Е. Испания: (Путевые очерки: От Мурсии до Барселоны) //  
РВ. 1874. № 9. С. 45–77.

Путевые записки. Города Мурсия, Оригуэла, Кревильенте (Хревильенте), Эльче, Са-
рагоса, Барселона. Достопримечательности, местные легенды, нравы жителей, природа.
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3160. Салтыков-Щедрин м.Е. За рубежом // ОЗ. 1880. №№ 9–11; 1881.  
№№ 1, 2, 5, 6. 

Путевые очерки. Поездка 1880 г. Европу. «Антитравелог» по типу «Зимних за-
писок…» Ф.М. Достоевского. Задача: «… изучение себя по отличиям от другого». 
Сопоставление России и Европы. Восточная Пруссия. Швейцарские впечатления. 
Г. Интерлакен, курорты, Бад-Эмс, Люцерн, Баден-Баден, его окрест. Курорты как 
олицетворение Европы – «… ряд лакейских городов». Берлин и Париж. Сопо-
ставление Берлина с Петербургом в отношении казенщины, серости. Париж как 
полная противоположность Берлину: Берлин уныл и скучен, Париж весел. Весе-
лость  – главная и всеобъемлющая характеристика фр. столицы. Сходство Парижа 
и Москвы в сатирическом ключе. Скепсис по отношению как к европейской жиз-
ни, так и к русской. Путешествия как бессмысленное времяпровождение.

3161. Сатин А.Д. Шесть месяцев в Адриатике под командой французского ад-
мирала: (Из воспоминаний черноморского офицера) // РВ. 1874. № 8. С. 566–594. 

Воспоминания. Отправка экипажа «Полкан» в Адриатику для решения совмест-
ных с союзной Францией боевых задач. Предотвращение столкновения. Автор  
в качестве туриста посещает Рагузу, Триест и Венецию. Воспоминания фиксиру-
ют туристические впечатления.

3162. Сатин Н.м. Поездка в Сицилию и Мальту в 1842 году (1842) // ОЗ. 1842. 
Т. 24. № 10. С. 99; Т. 25. № 11. С. 21–41. 

Путевые записки. Поездка (туда и обратно) по местам археол. древностей  
в Сицилии и на Мальте. Описываются катакомбы монастыря капуцинов, храмы, 
часовня св. Розалии, покровительницы Палермо, фантастический замок Палаго-
ния, аббатство св. Мартина в окрест. Палермо; остатки древних храмов греко-ара-
бо-норманнской архитектуры в Трапани, Монреале, Агридженте, Валетте (Маль-
та); древние Сиракузы, Мессина. Описания окрест. Сицилии и Мальты сопрово-
ждаются обширными историко-мифологическими экскурсами.

3163. Свербеев Д.Н. Записки: В 2 т. М.: Типо-лит. И.Н. Кушнерев, 1899. Т. 1. 
525 с.; Т. 2. 436 с.

Путевые записки. Путешествие по Европе 1821–1826 гг. молодого русско-
го барина с университетским образованием. Посещение Парижа, Берна, Жене-
вы. Нравы и традиции городов, люди разного ранга, в частности, дипломаты  
(Ф.С. Лагарп, И.А. Каподистрия, А.С. Норов).

3164. Свербеев Д.Н. Мои записки / подг. изд.: Т.В. Медведева, М.В. Батшев, 
Б.П. Краевский. М.: Наука, 2014. 942 с.

Путевые записки. Переизданные записки 1899 г. Восстановлены по рукописям 
описания путешествий от Ревеля до Берлина и Любека и затем до Гамбурга; по 
Голландии и Бельгии, о г. Остроге на Волыни. Впечатления о фр. политике, сопро-
вождавшие описание парижской общественной жизни нач. 1820-х гг.

3165. Свербеева Е.А. Дневник Екатерины Свербеевой за 1833 год / подгот. 
публ. С.Р. Долговой // Памятники культуры, новые открытия. М., 1997. С. 7–36.  
То же. М., 1999; Долгова С.Р. Накануне свадьбы. М., 2012. С. 85–145.

Путевой дневник. Путешествие по Европе с мужем, русским дипломатом  
Д.Н Свербеевым, в 1833 г. Швейцария. Знакомые мужа по дипломатической мис-
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сии. Путевые записки существенно дополняют описания путешествия по Европе 
Свербеева Д.Н. (см. выше).

3166. Свиньин П.П. Переезд мой из Франции в Англию // СО. 1814. Ч. 17.  
№ 39. С. 18–26; № 40. С. 60–68; № 41. С. 102–110; № 42. С. 141–150.

Путевые записки. Поездка в 1813 г. из Шомона (в это время – главная квартира 
Александра I во Франции, в заграничном походе) в Англию, по поручению рус-
ского императора, с адресом и денежным пособием вдове фр. ген. Моро. Маршрут 
путешествия пролегал через Швейцарию и Голландию. Обстоятельства и впечат-
ления поездки.

3167. Свиньин П.П. Воспоминания о плавании российского флота под коман-
дою вице-адмирала Сенявина на водах Средиземного моря // СО. 1816. № 47.

Воспоминания. Подробностей о действиях русской эскадры в Средиземном 
море во время второй войны с Наполеоном. О начале пробуждения нац. чувства 
у греков и далматинских славян, об их отношении к России. Личность адм. Сеня-
вина. Из предисловия издателя: «Автор сей статьи, Г. Свиньин, со свойственны-
ми его слогу занимательностию и приятностию, описывает плавание Российской 
эскадры, под начальством командора И. А. Игнатьева, до Корфы, сообщает весьма 
любопытные замечания о Дании, Англии, Сицилии, Корфе, упоминает о соедине-
нии сей эскадры с Российским флотом в Боко-ди-Катаро, изображает деяния ад-
мирала Сенявина и таким образом доводит повествование свое до 10-го февраля 
1806 года». 

3168. Свиньин П.П. Описание Афонской или Святой горы // СО. 1817. Ч. 34. 
№ 2. С. 42–54.

Очерк. Остановка у Афонской горы. Сведения из истории.
3169. Свиньин П.П. Ежедневные записки в Лондоне (1814). СПб.: Тип. 

Имп. Воспитательного Дома, 1817. С. 145–154.
Записки. Увлечение всем англ. Сравнение Лондона с Парижем не в пользу 

последнего. Удобства англ. жизни, факты из повседневной жизни: почта, доро-
ги, больницы, тюрьмы, нравы англичан.

3170. Свиньин П.П. Храм и мощи св. Спиридония на острове Корфу //  
ВЕ. 1818. Ч. 102. № 22. С. 129–132. 

Путевые заметки. О-в Корфу, храм св. Спиридона, мощи и почитание святого. 

3171. Северцев-Полилов Г.Т. На одной скамье с императором Вильгельмом: 
(Из полузабытых воспоминаний) // ИВ. 1910. Т. 119. № 1. С. 114–161.

Дневник. Поступление в Боннский ун-т, студенческая жизнь, окрест. Бонна  
и пригороды Германии (окрест. северного Рейна). 

3172. Серышев И. Европейские села: (Из путевых заметок) // ЗабЕВ. 1910.  
№ 23/24. С. 604–607.

Путевые заметки. Впечатления, вынесенные из трехмесячной поездки по 
Европе. Близкое расположение полей и покосов к домам в нем. селах. Сады  
и клумбы. Мощеные улицы, шоссейные дороги. Чистота. Водопровод. Электри-
ческое освещение улиц во многих швейцарских деревнях. Таверны. Организа-
ция туризма.
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3173. Серышев И. Большой С. Бернард: (Из путевых заметок) // ЗабЕВ. 1911. 
№ 1. С. 12–15.

Путевые заметки. Дорога на пер. Сен-Бернар от Женевы. Ландшафты. Мона-
стырь. Собаки. Ист. справка.

3174. Серышев Н. Открытое письмо моим забайкальским друзьям иереям  
с св. горы Афонской // ЗабЕВ. 1911. № 15/16. С. 439–444.

Путевое письмо. Пребывание на Афоне с 9 нояб. 1910 г. Ландшафты. Свято-
Пантелеимонов монастырь. Распорядок дня. Другие установления. Пение. Трапезы.

3175. Симонов И.м. Записки и воспоминания о путешествии по Англии, 
Франции, Бельгии и Германии в 1842 году. Казань: Унив. тип., 1844. 335 с.

Путевые записки. Путешествие в Европу на заседание ученого съезда в Майн-
це. Дорога. Визиты. Достопримечательности (ботанические сады, обсерватории, 
библиотеки, университеты, музеи). Маршрут: Гамбург – Лондон – Париж – Брюс-
сель – Бонн – Майнц – Геттинген – Лейпциг – Дрезден – Любек. 

3176. Сиротинин А.Н. Через Македонию и Болгарию // ИВ. 1906. № 12. 
Путевой очерк. Дорога через Македонию и Болгарию в Афины. Политическая 

ситуация. Описание городов, местного населения, ист. сведения о Македонии.

3177. Скалон Д. Путешествие по Востоку и святой Земле в свите Великого 
князя Николая Николаевича в 1782 году // РВ. 1876. № 6. С. 505–570.

Путевые заметки / дневник. Описана первая часть путешествия, представля-
ющая движение из Петербурга в Европу по Варшавской ж. д. (Варшава, Вена, 
Базиаш). Пребывание княжеской свиты в Константинополе.

3178. Скальковский К.А. Путевые впечатления в Испании, Египте, Аравии  
и Индии: (1869–1872). СПб.: Тип. т-ва. «Обществ. польза», 1873. 323 с. 

Путевые очерки. Поездки в Европу, Египет, Индию. Книга включает несколько 
циклов путевых очерков. 

1. Путешествие в Египет. Дорога из Петербурга в Суэц, города, которые встре-
чаются по пути. Путевые впечатления, знакомства, достопримечательности, при-
рода, местные жители Суэца. 

2. Поездка в Бомбей. Плавание от Одессы до Александрии, буря в море. На-
селение Александрии, торговля. 

3. Поездка в Индию. Плавание по океану. Климат в Индии, кухня. Бомбей. Све-
дения о журналистике, литературе, армии, пром-сти, праздниках, жизни местного 
населения. Поездки в окрест. Бомбея, прогулки по городу, знакомство с достопри-
мечательностями. 

4. Джедда (Синайский п-ов). Плавание по океану, шторм, достопримечатель-
ности города и его окрест. 

5. Испания. Дорога в Испанию, попутчики. Очерк общего вида Мадрида, жур-
налистики, театров, местных развлечений (бой быков), достопримечательностей. 
Путешествие по окрест. города. 
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3179. Скальковский К. В Париже. Изд-е 4-е, доп. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 
1902. 353 с. 

Очерк. Париж времен франко-прусской войны и Коммуны: быт, нравы, журна-
листика, литература.

3180. [Срезневский И.И.] Путевые письма Измаила Ивановича Срезневского 
из славянских земель: (1839–1842). СПб.: Тип. С.Н. Худекова, 1895. 374 с. 

Письма. Личные письма И.И. Срезневского к матери. Ученое путешествие  
в славянские земли с целью подготовки к занятию кафедры истории и литературы 
славянских наречий. Дорога, личные впечатления и наблюдения, встречи, досто-
примечательности. Маршрут: Москва – Петербург – Берлин – Лейпциг – Прага  – 
Вена – Пруссия – Дрезден – Любляна – Белград и др.

3181. Строганова Н.м. Дневник путешествия в Западную Европу / 
[Stroganoff  N.]. Pour mes soeurs: (Для моих сестёр). Описание путешествия баро-
нессы Строгановой от Петербурга до Парижа (11 июня 1780 – по конец окт. 1781), 
а из Парижа в Лондон и Вену (с 11 июня 1782 г.). Ркп. 57 л.; Записки баронессы 
Строгановой. Сообщ. А.И. Милютин // РБибл. 1914. № 4.

Дневник. 1780–1782. Путешествие в Западную Европу. Париж, Лондон, Вена. 
Дорожные впечатления, достопримечательности, заметки о нравах и быте.

3182. [Строев В.] Париж в 1838 и 1839 годах: (Путевые записки и заметки Вла-
димира Строева). В 2 ч. СПб.: В тип. А. Иогансона, 1842. Ч. 1. 222 с.; Ч. 2. 215 с.

Путевые записки. Поездка в Париж. «Калейдоскопическая живость описа-
ния». Светская, театральная и литературная жизнь Парижа. Знакомства. Досто-
примечательности. Суждения о современной фр. литературе.

3183. Струве Ф.А. Путевые заметки Ф. Струве // ЗИНУ. 1869. Т. 3. Вып. 2–6. 
С. 463–516.

Отчет. Струве был командирован советом Новороссийского ун-та в Афины, 
Париж, Рим и Германию для установления научных связей с представителями ар-
хеологии за границей, с целью всестороннего изучения остатков древнегреческой 
цивилизации на северном побережье Черного моря. Маршрут: Афины, Рим, Па-
риж, Германия. 

3184. Суслов В.В. Путевые заметки о севере России и Норвегии. СПб.: Тип. 
А.М. Маркса, 1888. 72 с.

Путевые заметки. Путешествие по поручению Императорской академии ху-
дожеств. Цель путешественника – определить влияние культуры Швеции и Нор-
вегии на русскую архитектуру. Маршрут: Стокгольм, Дронтгейм, Тромсо, Гамер-
фест, Архангельск, Онега, Каргополь, Пудож. Архитектура городов, дорожные 
впечатления. 

3185. Тагеев Б. Из македонских воспоминаний русского добровольца //  
РВ. 1903. № 12; 1904. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7.

Воспоминания. Описывается история Софии, ее достопримечательности, по-
литическая обстановка в Болгарии. Посещение военного училища в Софии, слухи 
о положении македонского населения, их взаимоотношениях с турками, вводится 
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подробный рассказ о походе священника, участника македонского освободитель-
ного движения, передаются подробности сборов в дорогу, рассказывается о его 
попутчиках, описывается дорога, путевые происшествия. 

3186. Тагеев Б.Л. Из македонских воспоминаний русского добровольца //  
РВ. 1904. Т. 289. № 1. С. 324–349; № 2. С. 615–648; Т. 290. № 3. С. 289–321; № 4. 
С. 532–561; Т. 291. № 5. С. 137–187; Т. 292. № 7. С. 305–332. 

Воспоминания / путевые очерки. 1903–1904 гг. Пребывание автора в Болгарии. 
Жизнь среди македонских повстанцев. Организация повстанческого движения. 
Действия повстанцев, их быт. Позиция болгарских властей по отношению к по-
встанческому движению. Корреспондентская деятельность автора. Р.Г. Пржеваль-
ский (племянник Н.М. Пржевальского), его участие в повстанческом движении. 

3187. Тепляков В.Г. Письма из Болгарии. М.: Тип. Августа Семена, при Имп. 
Медико-хирургической академии, 1833.

Письма. Весной 1829 г. по поручению правительства Новороссийского края 
автор совершает поездку в Болгарию (на территорию, занятую русскими войска-
ми, по правому берегу Дуная) для разыскания памятников древности «между 
развалинами Мизии и классической Фракии». Поездка приходится на последние 
месяцы русско-турецкой войны 1828–1829 гг., совершается большей частью под 
вооруженным прикрытием. Топография окрест. креп. Варна: Константиновский 
монастырь, Гебеджинские развалины, русские Гебеджинский и Девнинский реду-
ты. Г. Праводы; соотношение восточной и христианской культур в Варне, следы 
культурных напластований разных эпох, «вавилонское многоязычие» Варны; сле-
ды недавней войны, осады Варны; православная Пасха в военном лагере русских 
в «азиатской Варне»; сражение русских с турками в Эски-Арнаутларской дол.

3188. Троянский А. Заметки из путешествия по Далмации и Черногории //  
РВ. 1863. Т. 48. Кн. 1. С. 225–259; С. 807–846.

Очерки. Лиминальное состояние Зары, застывшей между славянством и итал. 
самосознанием. Вторая часть очерков (Дубровник, Кастель-Ново) посвящена рас-
суждениям об особенностях хорватской этничности, этногр. зарисовкам.

3189. Тур Е. Парижские письма // РВ. 1858. Сент. Кн. 1. С. 5–75. 
Очерки. Культурная и литературная жизнь Парижа. Описание Тюильри, Лувра, 

Площади Свободы. 
3190. Тур Е. Путевые заметки // БЧ. 1862. Т. 174. 
Очерк. Путешествие по Бельгии, Германии. Женское образование в монасты-

рях, разговоры с попутчиками, их восприятие чужой культуры.

3191. Тургенев А.И. Путешествие русского на Брокен в 1803 году // ВЕ. 1808. 
Ч. 42. № 22. С. 77–93. В конце текста: А.Т.

Путевой очерк. Путешествие по горам Гарц (Германия), гора Брокен, пейзажи, 
местные поверия, сведения из истории, остатки языческих обычаев.

3192. [Тургенев А.И., Кайсаров А.С.] Путешествие А.И. Тургенева  
и А.С. Кайсарова по славянским землям в 1804 году. [Под ред. В.М. Истрина] // 
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Архив братьев Тургеневых. Вып. 4. Пг.: Отд-ние русского языка и словесности 
Имп. Академии наук, 1915. 116 с.

Письма А.И. Тургенева родителям из путешествия в Лейпциг, Дрезден, Кем-
ниц, Фрейберг, Бауцен, Герлиц, Прагу, Вену, Баден, Офен (Буден), Карловиц, Пе-
терварадин, Аграм (Загреб) и др. Письма посвящены описанию жизни славян  
(в прошлом и настоящем) на территории Европы (в духе раннего славянофильства).

Записки и письма А.С. Кайсарова из Карловица и Крушедола содержат, кроме 
впечатлений от путешествия, историко-литературные заметки, связанные с исто-
рией, культурой и фольклором славян

3193. Тургенев А.И. Хроника русского // Тургенев А.И. Хроника русско-
го: (Дневники. 1825–1826) / подг. издания М.И. Гилельсон. М.; Л.: Наука, 1964  
(сер. «Литературные памятники»). С. 9–282 

Письма. Издание объединяет опубликованные в различных журналах письма / 
извлечения из писем А.И. Тургенева, написанные различным русским корреспон-
дентам (П. Вяземскому, Жуковскому и др.) во время путешествия по Западной 
Европе и охватывающие период с 1827 по 1845 гг. В письмах характеризуется 
культурная (театры, салоны, народные гулянья и пр.), литературная, политиче-
ская жизнь Германии (письма из Дрездена), Франции (письма из Парижа), Ита-
лии (письмо из Флоренции), передаются впечатления от встреч с литературными, 
театральными, общественными и политическими деятелями этого времени. На-
звание «Хроника русского» было впервые дано в пушкинском «Современнике»  
и использовалось А.И. Тургеневым при дальнейших публикациях. 

Ниже приводятся корреспонденции по первой публикации.
3194. Тургенев А.И. Письмо из Дрездена (извлечение) // МТ. 1827. Ч. XIII. 

Отд. IV. С. 90–98. 
3195. Тургенев А.И. Письмо из Дрездена (извлечение) // МТ. 1827. Ч. XIII. 

Отд. IV. С. 162–165. 
3196. Тургенев А.И. Иностранная переписка // МТ. 1827. Ч. XV. Отд. IV.  

С. 67–73. 
3197. Тургенев А.И. Отрывки из письма из Парижа // Литературная газета. 

1830. Т. I. № 29. С. 235–236. 
3198. Тургенев А.И. Письмо из Парижа // Е. 1832. № 2. С. 278–280. 
3199. Тургенев А.И. Письмо из Флоренции в Симбирск // МН. 1835. Ч. I. Отд. 

I. С. 296–327, 529–550. 
3200. Тургенев А.И. Отрывки из заграничной переписки // МН. 1835. Ч. IV. 

Кн. II. С. 624–633. Письма (обработка дневниковых записей), конец мая – июль 
1835 г. Париж. 

3201. Тургенев А.И. Отрывки из заграничной переписки // МН. 1835. Ч. V.  
Кн. II. С. 251–264. Письма (обработка дневниковых записей). Пребывание в Лон-
доне с 30 июля до 23 авг. 1835 г. 

3202. Тургенев А.И. Париж: (Хроника русского) // С. 1836. Т. I. С. 258–295.
3203. Тургенев А.И. Париж: (Хроника русского) // С. 1836. Т. IV. С. 234–266. 
3204. Тургенев А.И. Хроника русского // С. 1837. Т. V. Отд. II. С. 22–51. 
3205. Тургенев А.И. Отрывок из записной книжки путешественника // С. 1837. 

Т. V. Отд. II. С. 294–310. 
3206. Тургенев А.И. Хроника русского в Париже // С. 1838. Т. IX. Отд. V.  

С. 1–56. 
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3207. Тургенев А.И. Хроника русского в Париже // С. 1838. Т. X. Отд. V.  
С. 1–88. 

3208. Тургенев А.И. Хроника русского в Германии // С. 1841. Т. XXI. Отд. I. 
С. 5–51. 

3209. Тургенев А.И. Хроника русского в Париже // С. 1841. Т. XXIV. Отд. I.  
С. 5–14; Т. XXV. Отд. I. С. 5–14. 

3210. Тургенев А.И. Корреспонденция: (Выписка из европейской переписки 
русского хрониканта) // С. 1842. Т. XXVIII. С. 98–102. 

3211. Тургенев А.И. Хроника русского в Париже // М. 1845. Ч. 1. № 1.  
Отд. IX. С. 1–9; Ч. 1. № 2. Отд. IX. С. 59– 66; Ч. 22. № 3. Отд. IX. С. 1–23; Ч. 2. № 4.  
Отд. IX. С. 59–90.

3212. Тургенев А.И. Хроника русского в Париже // М. 1845. Ч. 1. № 1.  
Отд. IX. С. 1–9; Ч. 1. № 2. Отд. IX. С. 59– 66; Ч. 22. № 3. Отд. IX. С. 1–23; Ч. 2. № 4.  
Отд. IX. С. 59–90.

3213. Уманец С.И. На Новом Афоне: (Листки из путевого дневника) //  
ИВ. 1902. Т. 88. № 4. С. 210–238.

Путевой дневник. Авг. 1901 г. (?). Плавание на пароходе по Черному морю от 
Сухума до Нового Афона. Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь: ме-
стоположение, история, постройки. Осмотр монастырского сада и пещер. Образ 
жизни монахов. Настоятель монастыря архим. Иерон (И.В. Васильев).

3214. [Урусова м.] Три недели в Сицилии // ВЕ. 1890. Т. 4. Кн. 7. С. 5–31.  
В конце текста: У-а М., кн.

Путевой очерк. Пребывание на о-ве Сицилия (города Палермо, Сиракузы, Ка-
танья, Таормина Николази, влк. Этна). О-в предстает точкой пересечения грече-
ской, римской норманнской, арабской и испанской культур. Памятники архитек-
туры и другие достопримечательности. Вулканы и их влиянию на историю о-ва.

3215. Утин Е.м. Болгария во время войны: (Заметки и воспоминания) //  
ВЕ. 1877. Т. 6. Кн. 11. С. 314–357; Кн. 12. С. 739–771.

Путевые заметки. Поездка по Болгарии во время Русско-турецкой войны. Об-
щественные настроения. Последствия войны, разрушения и жертвы. Кишинев, 
Яссы, Бухарест, Журжево, Зимница, Систово, Тырново.

3216. Утин Е.И. В Болгарии: (Из заметок и воспоминаний) // ВЕ. 1878. Т. 6. 
Кн. 11. С. 260–312.

Путевые заметки. Пребывание в Болгарии во время русско-турецкой войны. 
Общественные настроения. Последствия войны, разрушения и жертвы. Бухарест, 
Браилов, Черноводы, Добробудж, Систово, Горный Студень. Боевые действия, ра-
бота военных госпиталей, сражение под Плевной.

3217. Успенский П. Путешествие в Метеорские и Осоолимпийские монасты-
ри в Фессалии в 1859 году. СПб.: Изд. Имп. Академии наук, 1896. 615 с. 

В издании представлены труды разных лет, документы и материалы, касаю-
щиеся истории Греции. Часть 1 – путевой дневник – является описанием поездки 
1859 г. в Грецию (Афон, Солунь, Новая Димитриада, Фессалия, Ларисса, Стагон, 
Пеласгия, Эстеотийская обл., Гардики, Метеорские монастыри, Литохоро, Олим-
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пийские монастыри). Передаются впечатления путешественника от Греции. Под-
робно рассмотрены монастыри, их история и современное состояние, настоятели 
и насельники. 

3218. Фет А.А. Мои воспоминания. М.: Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1890.  
С. 126–169.

Воспоминания. Описание заграничных путешествий 1856–1857 гг. в Европу: 
Франция (Париж), Германия (Дрезден), Италия (Тиволи, Рим, Неаполь).

3219. Фонвизин Д.И. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2 / сост. подг. текстов, вступит. ст.  
и коммент. Г.П. Макогоненко. М.; Л.: Изд-во «Худ. лит.», 1959.

Письма из первого заграничного путешествия (1762–1763). К М.И. Воронцову: 
Митава, 20 дек. 1762. г.; К А.М. Голицыну: Гамбург, 14/25 янв. 1763 г. 

Письма из второго заграничного путешествия (177–1778): К родным: Варшава, 
18/29 сент. 1777 г.; К П.И. Панину: Монпелье, 22 нояб./3 дек. 1777. г; К Я.И. Бул-
гакову: Варшава, 18/29 сент. 1777 г.

Письма из третьего заграничного путешествия (1784–1785): К родным: Рига, 
июля 1784 г.; К П.И. Панину: Рим, апр. 1785 г.; К Воинову. Вена, 27 июня 1785 г.

Письма из четвертого заграничного путешествия (1787). К родным: Вена,  
23 янв./3 февр. 1787 г. 

Отрывки из дневника четвертого заграничного путешествия: путь в Вену – Ка-
луга – Лихвин – Белев – Болхов – Карачев – Чаянка – Севск – Глухов – Батурин  – 
Нежин – Бровары – Киев (посещение монастырей, Лавры) – Шёнграбен  – Зна-
им  – Тейгброд – Карлсбад – Вена – Кенти – Водович – Киев – Чернигов.

Из журнала путешествия в Ригу, Бальдон и Митаву: лечение, болезни, бытовые 
стороны поездки.

3220. Хитрово А. Поездка на прилепскую ярмарку и в монастыри: (Св. Архан-
гел и Тресковец) // РВ. 1863. Т. 44. № 3. С. 207–244. 

Путевые записки. Поездка по Сербии. Описание утомительной дороги в г. При-
леп (город в южной Македонии, находился под владычеством Турции). Пестрота 
«разноплеменных» товаров и лиц на ярмарке. Оживление захолустного городка. 
С. Стары-Варош, православное население, его занятия. Монастырь св. Архангела 
Архистратига Михаила. Развалены старого замка Марка Кралевича. Монастырь 
Успения Пресвятой Богородицы, стоящий высоко над Прилепом под верхуш-
кой горы Златовыр (Златоверх). Осмотр монастыря, жизнь насельников.

3221. Холмогорский А. Описание трех путей из державы царского величе-
ства, ис поморских стран в Швецкую землю и до столицы их. Сочинися же сие 
самем преосвященным ерхиепископом Холмогорским Афонасием со свидетель-
ством ведущих людей, и теми пути многократне купечески шествоваших. Впер-
вые: ЖМВД. СПб., 1838. Ч. 29. С. 260–295; Археографический ежегодник за 1958 
год. М., 1960. С. 335–349. [Публ. по рукописи Сарат. гос. ун-та с разночтениями.  
С предисл. Л.А. Дмитриева. Новый список «Описания трех путей»].

Подневные записи / путевой дневник. 1701 г. Подробная фиксация населенных 
пунктов, дорог по ходу пути. Сведения о городах и местностях, лежащих на до-
рогах из Архангельска в Швецию.
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3222. Хомяков А.С. Письмо об Англии // М. 1848. Кн. 7. То же. Хомяков А.С. 
Полн. собр. соч. Алексея Степановича Хомякова: В 8 т. Т. 1. М.: Унив. тип., 1900. 
С. 105–147.

Письмо. Лето 1847 г. Поездка в Лондон на пароходе «Тритон» из Остенда (ку-
рорт в Западной Фландрии). Прогулки по городу, осмотр его достопримечательно-
стей. Поездка в Оксфорд, Гамптон, сады, парки, замки. Характеристика англичан. 
Опровержение стереотипов о характере англичан. Осмысление ист. основ разви-
тия народного начала. Суть торизма и вигизма. Апология англичан. 

3223. Цветаев И.В. Из путешествия по Италии // ВЕ. 1881. Т. 4. Кн. 8. C. 789–822;  
Т. 5. Кн. 9. С. 383–422; Кн. 10. С. 839–857.

Воспоминания / путевые заметки. Экспедиция в Южную Италию для иссле-
дования памятников древности и мертвых языков. Научная жизнь, итал. ученые-
археологи и историки, музеи. Сведения из истории древних народов, вопросы 
археологии. Общие впечатления от городов. Неаполь, Капуя, Нола, Кампобассо 
и Молисе (бывш. Самния), Венафро, Изерния, Сорренто, Сицилия (Палермо, Со-
лунта, Чефалу), Помпеи, Беневент, Васто, Рим.

3224. Цветаев И.В. Рим и Абруцци: (Из археологического путешествия по 
Италии) // ВЕ. 1882. Т. 5. Кн. 9. С. 388–421.

Путевые заметки. Экспедиция в Южную Италию для исследования памятни-
ков древности и мертвых языков. Сведения из истории древних народов, вопросы 
археологии. Общие впечатления от городов. Рим, Чивита-Кастеллана, Абруцци, 
Терни, Аквила, Амитерн, Сульмона, Коринфская дол.

3225. Цветаев И.В. По Элладе: (Из путевых воспоминаний) // РО. Т. 5. 1892. 
Сент. С. 13–30.

Очерк. Путь морем из Италии в Грецию. Бриндизи, Корфу, Итака, Кефалония, 
Патра. Ж. д. до Афин. Особенно подробно – Коринф. Население, достоприме-
чательности и обычаи Греции в сравнении с Италией и другими европейскими 
странами.

3226. Циммерман Э.Р. По Сицилии // ВЕ. 1899. Т. 5. Кн. 10. С. 627–672.
Путевые очерки. Пребывание на о-ве Сицилия. Города Палермо, Мессина, Та-

ормина, Катания, Сиракузы, Джиржети. Сицилийские пейзажи, разные стороны 
жизни населения, археол. наследие как результат развития многих культур.

3227. Чертков А.Д. Воспоминания о Сицилии: (1834–1836). М.: В тип. Авгу-
ста Семена, 1864. 80 с. 

Очерки. Описание природы, климата и быта Сицилии, Южной Италии.

3228. Чириков Е.Н. Поездка на Балканы: (Заметки военного корреспондента). 
М.: Моск. книжное изд., 1913. 146 с. 

Заметки / очерки. Беллетризованное повествование о поездке военного кор-
респондента к театру военных действий. Путевые впечатления. Разговоры с по-
путчиками. Описание городов. Поездки в места военных действий. Белград – Со-
фия  – Лозенград – Энидже. 
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3229. Чистяков П. Воспоминания о корабле «Св. Параскевия» // МС. 1849.  
Т. II. № 4. С. 277–286.

Очерк. Пребывание в Неаполе в 1805 г. Особенности корабля «Св. Параскевия» 
и его команды. 

3230. Чихачев П.А. Восхождение на пик Нету в Пиренеях // Великие явления 
и очерки природы: (Географическая хрестоматия). [По соч.: Агассиса, Араго, Бек-
кера и др.]: В 2 т. Т. 2. СПб.: Изд. Е. Лихачевой и А.А. Сувориной, 1867. С. 8–17. 

Очерк. Первое в мире восхождение на самую высокую гору Пиринеев Нету 
(совр. Ането) 1842 г. Испания, Пиринеи, массив Маладетта. Пейзажи, климат, 
опасности путешествия, ледники.

3231. Шаховской Л.В. С театра войны 1877–78: (Два похода за Балканы).  
М.: Унив. тип. (М. Каткова), 1878. 313 с. 

Очерки. Сборник очерков, которые автор направлял в редакцию «Московских 
ведомостей» в качестве военного корреспондента на Балканах. Ряд впечатлений 
очевидца. Первый поход на Балканы. Военные корреспонденты, их деятельность. 
Боевые действия. События под Плевной, битва при Горном Дубняке, осада Плев-
ны. Императорская гвардия на Балканах, сражение у Правцы, занятие Этрополя. 
Рейд через Балканы, вступление отряда Гурко в Софию. Передвижение к Андриа-
нополю, трехдневное сражение по Филиппополем. 

3232. Шелехов Д.П. Путешествие на гору Цотенберг (1823) // ДЖ. 1823. № 9.  
С. 80–88.

Путевые записки / очерк. Посещение древнего храма, расположенного на вер-
шине горы Цотенберг – главная цель записок. Пространство пути, восхождение 
выстроены подробно, топогр. конкретно, при этом восприятие строится по мифо-
логическому, сказочному плану.

3233. Шелехов Д.П. Письмо в Отечество из Силезии // ДЖ. 1823. № 16.  
С. 135–141.

Письмо. В духе сентиментализма излагается приобщение автора к миру при-
роды и искусства. Силезия как ист. область воспринимается путешественником  
в качестве обетованной земли. Ландшафты Силезии.

3234. Шишков А.С. Русский путешественник прошлого века за границею: 
(Собственноручные письма А.С. Шишкова 1776 и 1777 г.) // РС. Т. 90. 1897. С. 410.

Письма. Начинается письмом из Копенгагена от 2 авг. 1776 г., последнее – от  
15 марта 1777 г. из Стамбула. Содержание писем – описание виденного и слышан-
ного, достопримечательностей, событий, чужого быта и нравов.

3235. Шкловский И.В. Три культуры: (Письмо из Танжера) // ВЕ. 1910. № 7.  
В конце текста: Дионео (псевд.).

Письмо. Июнь 1910 г. Описана поездка в Гибралтар (Британская империя), 
Алхесирас (Испания), Танжер (Марокко). Дорожные впечатления, достопримеча-
тельности мест, заметки о быте и нравах, сопоставление.
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3236. Шпанец В. Из воспоминаний дезертира // РБ. 1907. № 4. С. 120–142;  
№ 5. С. 22–45. 

Воспоминания / путевые очерки. Окт. 1903 г. Уклонение от службы в армии. 
Бегство из России. Организация переправы эмигрантов. Жизнь русских эмигран-
тов в Лондоне. Возвращение в Россию.

3237. Штин С.Н. Моя поездка в Данию // ПрД. 1915. Кн. 1. С. 7–10. 
Очерк. 1910–1913. Поездка в Данию под покровительством общества «Русское 

зерно» для ознакомления с ведением сел. хоз-ва. Кроме записей о сел. хоз-ве – пу-
тевые впечатления, бытовые наблюдения, встречи. Поездка в Лифляндскую губ. 
для изучения молочного хоз-ва. 

3238. Юрткульский П. Поездка в Болгары в 1849 году: (Из записок путеше-
ствовавшего по России) // БЧ. 1850. Т. 101. № 5. С. 5–28; Т. 103. № 10. С. 63–82.

Путевые записки. Описание развалин бывшей столицы Булгарского царства. 
Краткие статистические и ист. сведения о с. Болгары.

3239. яковлев В.Д. Италия: (Письма из Венеции, Рима и Неаполя. 1847). СПб.: 
Тип. Королева, 1855. Первые публикации: Венеция // БЧ. 1849. Кн. 4, 6; Письма 
из Италии: Салерно, развалины Пестума // БЧ. 1850. Кн. 1, 10; Амальфи и Пиза  // 
БЧ. 1851. Кн. 3; Милан // БЧ. 1852. Кн. 3; Очерки Сардинии // ОЗ. 1851. Кн. 12; 
Помпея // ОЗ. 1854. Кн. 1, 2.

Письма. Путешествие на «родину искусств» в мае – окт. 1847 г. Природные, 
культурные впечатления. Повседневная жизнь итал. народа.

См. также: 
Ч. I, разд. 1.1 (Европейская часть РИ): 100, 129, 164, 170, 280, 409, 499, 763, 787, 791;
Ч. I, разд. 1.1.2 (Крым): 1585, 1593, 1594;
Ч. I, разд. 1.2 (Сибирь и Дальний Восток): 2135;
Ч. II, 2.2.1 (Восточная Азия): 3329;
Ч. II, разд. 2.2.2 (Западная, Центральная, Южная Азия): 3546. 3549, 3559, 3573, 

3581, 3600, 3601, 3655, 3689, 3729, 3738, 3739, 3742, 3771; 
Ч. II, разд. 2.4 (Америка): 3795, 3816;
Ч. II, разд. 2.4 (Африка): 3858, 3863, 3866, 3870, 3873;
Ч. II, разд. 2.5 (Морские путешествия): 3904, 3908, 3954, 3966, 3968, 3972, 3998, 

4001, 4014, 4015, 4016, 4017, 4021, 4034, 4044, 4054. 
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3240. Августус Е.Ф. С разведчиками 30-го полка по Урянхайскому краю  
и Монголии: (Дневник начальника команды разведчиков 30-го Сибирского стрел-
кового полка) // ВС. 1914. № 1. С. 151–166; № 3. С. 175–182; № 4. С. 159–166; № 5. 
С. 131–138; № 6. С. 163–170; № 7. С. 167–174; № 8. С. 163–170; № 9. С. 155–166; 
№ 10. С. 167–182, ил. В конце текста: Аугустус. 

Путевой дневник. 1908–1909 гг. Формирование отряда разведчиков для защи-
ты интересов русских купцов в Урянхайском крае. История конфликта тувинских 
(сойотских) начальников и русских купцов. Путь отряда. Минусинск. Минусин-
ский музей. Переход Енисея. Усинское займище. Поход на р. Кемчик. Переговоры 
с тувинцами. Кн. Хейдуба. Природа края. Животный мир. Население. Промыслы. 
В тексте – песнь о Енисее и Абакане поэта Кузьмина (XVIII в.). 

3241. Адамович Б.В. Из походного журнала // ВС. 1904. № 9. С. 147–156;  
№ 10. С. 155–168; № 11. С. 151–170; № 12. С. 163–174; 1905. № 1. С. 158–166; 
№ 2. С. 131–140; № 3. С. 147–158; № 4. С. 126–136; № 5. С. 155–166; № 6.  
С. 145–164; № 7. С. 157–180; № 8. С. 167–186; № 9. С. 164–188; № 10. С. 165–184; 
№ 11. С. 195–210; № 12. С. 167–188; 1906. № 1. С. 161–184; № 2. С. 137–164;  
№ 3. С. 177–190; № 4. С. 201–218; № 6. С. 195–206; № 7. С. 165–174; № 8. С. 147–160;  
№ 9. С. 191–210; № 10. С. 213–228; № 12. С. 233–244; 1907. № 3. С. 253–268;  
№ 5. С. 215–228; № 8. С. 163–176; № 10. С. 176–191; № 12. С. 123–137; 1908.  
№ 5. С. 209–244; № 6. С. 221–238; № 10. С. 139–152; 1909. № 5. С. 227–240; № 6. 
С. 181–194; № 7. С. 225–236; № 9. С. 199–212; № 10. С. 193–208; № 12. С. 223–236; 
1910. № 5. С. 223–234; № 6. С. 197–210; № 7. С. 217–228; № 8. С. 161–186. 

Путевые записки / дневник. 25 июня 1904 – 26 сент. 1905 гг. Впечатления во 
время следования на поезде на Дальний Восток. Иркутск, Чита, Хайлар, Харбин, 
Ляоян, Мукден, Гунчжулин, Маймакай. Стоянка на биваке. Переход на боевые 
позиции. Оборона перевала через Мяолин на дороге в Аньпин. Отступление. Ля-
оянское сражение. Будни боевой жизни на передовых позициях. Отступление по 
Мандаринской дороге к Мукдену. Работы по укреплению позиций южнее Хуньхэ. 
Товарищи по полку. Отступление русских войск после Мукденского сражения. 
Служба в генерал-квартирмейстерской части 2-й армии. Русская армия весной 
1905 г. Боевые учения. Недостатки технической подготовки солдат. Смерть и по-
хороны сестры милосердия А.И. Глушковой. Подъем на воздушном шаре. Посе-
щение китайской тюрьмы. Разведка яп. позиций. Эпидемия тифа в армии. Под-
писание Портсмутского мира. Возвращение в Россию. 

3242. Александров В.А. Аргунь и Приаргунье // ВЕ. 1904. Т. 5. С. 281–310.
Путевые заметки и очерки. Поездка по Забайкалью и Китаю (верховья р. Ар-

гунь, оз. Далай-Нор, устье р. Уршун, Хайлар, Маньчжурия). Целью поездки была 
рекогносцировка местности. Описан рельеф местности, связанные с ней легенды, 
быт населения (забайкальские крестьяне, казаки, монгольские буряты, монголы, 
баргуты).
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3243. Алексеев П.С. Путевые заметки по Японии // РВ. 1900. № 6.
Путевые заметки. Поездка по Японии в 1890-х годах. Кобэ, Осака, Нагайя, 

Сидзуока, Фудзияма. Правила поведения, ж. д., пейзаж, быт населения, климат, 
ист. здания, сведения из истории, искусство.

3244. Алексеев П.С. По Амуру // РВ. 1900. № 8. С. 437–455.
Путевые записки / воспоминания. Служебная поездка 1894 г.: плаванье по 

Амуру от Сретенска до Хабаровска, природа, климат, местное население, торгов-
ля, города и селения Сретенск, Джалинда, Албазин, Благовещенск, Екатерино-
Никольск, Хабаровск, их облик, население, посещение китайской территории.

3245. Алексеев я. В Маньчжурии: (Заметки 1905 год, съемочные работы) //  
В трущобах Маньчжурии и наших восточных окраин: (Сб. очерков, рассказов  
и воспоминаний военных топографов). [Под. ред. М.Н. Левитского]. Одесса: 
Типо-лит. Штабаокруга, 1910. С. 315–339.

Заметки. Съемочные работы в 1905–1906 гг. на Дальнем Востоке. Монголия, 
гора ТаХарпасан; Маньчжурия: Харбин, Ючингай, гора Яндаченцзы. Движение 
по Сунгари и Амуру между Харбином и Хабаровском. Сансин. Потенциал мест-
ностей, флора и фауна, хунхузы, нравы населения.

3246. Алфераки С.Н. Кульджа и Тянь-Шань: (Путевые заметки). СПб.: Тип. 
Академии наук, 1891. 192 с. 

Путевые заметки. Путь из Оренбурга в Кульджу. Зоол. и энтомол. исследова-
ния в долл. Или и других рек Восточного Тянь-Шаня. Охота. Походный быт.

3247. Альбицкий А.Ф. Из маньчжурских воспоминаний // ВВМД. 1912.  
№ 11/12. С. 434–439; № 13/14. С. 497–501. 

Воспоминания / путевые очерки. Окт. 1904 – 1905 гг. Расположение полка на 
передовых позициях в д. Туньдзяван, южнее Мукдена. Приезд главнокомандую-
щего А.Н. Куропаткина. Солдаты-молдаване. Походная церковь. Настроения сол-
дат после отступлений. Китайцы-католики. Встреча с буддийским ламой. 

3248. [Альбрехт м.П.] Известие из Японии: (Извлечение из письма врача мор-
ского ведомства при русском консульстве в Японии надворного советника Аль-
брехта из Хакодате от 19 июля 1859) // МС. 1860. Т. XLV. № 1. С. 26–29.

Очерк. Пребывание в Иедо (совр. Токио). Мед. меры, болезни, климат в Япо-
нии. 

3249. Альфтан В.А. Поездка в Корею в декабре 1895 г. и в январе 1896 г. // 
Сборник географических, топографических и статистических, материалов по 
Азии. Вып. 69. СПб., 1896. С. 8–96.

Очерк. Рекогносцировочная поездка по северным пров. Кореи (дек. 1895 – янв. 
1896). Кен-хын, Пукчхен, Хонг-уон, Хамхынская пров., порты Гензан и Пусан. 
Рельеф, горы, реки, население, его занятия и настроения, администрация, влияние 
Японии и России, международная торговля, жилища.

3250. Андроник. Миссионерский год в Японии: (Из дневника яп. миссионера)  // 
УЕВ. 1904. № 7. С. 448–460; № 8. С. 500–508; № 9. С. 572–573; № 10. С. 646–659;  
№ 11. С. 740–755; № 12. С. 806–826; № 13. С. 882–900; № 14–15. С. 959–969;  
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№ 16. С. 1035–1068; № 17. С. 1154–1166; № 18. С. 1169–1209; № 19. С. 1281–1298; 
№ 20. С. 1357–1364; № 21. С. 1428–1440; № 22. С. 1504–1514; № 23. С. 1565–1575; 
№ 24. С. 1647–1661; 1905. № 1. С. 10–25; № 2. С. 114–120; № 3. С. 179–195; № 4. 
С. 260–274; № 5. С. 352–362; № 6. С. 402–411; № 7. С. 517–525; № 8. С. 592–601; 
№ 9. С. 666–681; № 10. С. 745–752; № 11. С. 814–822; № 16. С. 1108–1124; № 18. 
С. 1248–1265; № 19. С. 1325–1330; № 21. С. 1469–1476; № 22. С. 1526–1531. То же. 
Отд. отт. (отрывок). Уфа, 1904.

Дневник / путевой дневник. 26 дек. 1897 – 29 окт. 1898 гг. Приезд в Токио. 
Первые впечатление о стране и жителях. Яп. православная миссия. Знакомство 
с местным духовенством, занятия яп. языком. Ежегодный собор священников  
и катехизаторов в Японии. Размышления о путях распространения православия 
в Японии. Переезд в Осака. Посещения православных христиан, поездки по при-
ходам в других городах. Ухудшение здоровья, вызванное трудностями акклимати-
зации. Известие о смерти отца. Переписка и беседы с еп. Николаем о целесообраз-
ности возвращения автора в Россию. Поездка с архим. Сергием (Страгородским) 
и свящ. Петром Исикива по северным яп. приходам. 

3251. Анерт Э.Э. Путешествие по Маньчжурии. СПб.: Тип. Имп. Академии 
наук, 1904. 566 с. (ЗИРГО. Т. 35). 

Отчет / путевые записи. Представлены результаты экспедиций 1896,  
1897–1898 гг. в Маньчжурию. В 1896 г.: Благовещенск – Полтавка – Нингута – 
Омосо – Гирин; по р. Сун-хуа-дзян до Амура; Омосо – Хуньчунь. В 1897–1898 
гг.: Новокиевское – Пэй-Шан; бассейн р. То-до-дзян; Гирин – Харбин и др. Помимо 
научных изысканий в области геол. разведки, картографии, фрагментарно описаны 
ландшафт, организация торговли, архитектура городов и поселений, впечатления  
о постройках религиозного назначения, кухне, культуре и досуге местного населения. 

3252. Аничков Д.И. 5 недель в отряде генерала Мищенко: (Воспоминания 
участника Д.И. Аничкова). СПб.: Воен. книгоизд. Шнеур, 1907. 60 с.

Воспоминания / путевые очерки. Июнь – июль 1904 г. Стоянка на ст. Ташичао. 
Местное население, занятия, быт. Разведка в тылу у японцев. Боевые действия  
в горной Маньчжурии под Ляояном и Цылагоу

3253. Архимандрит Аввакум [Честной] Письмо отца Аввакума Честного из 
Пекина в Архангельск: (12 июня 1834 г.) // РА. 1884. Кн. 3. № 5. С. 153–160.

Путевое письмо. Быт и нравы жителей Пекина, жизнь русской миссии.
3254. Архимандрит Аввакум [Честной] Дневник кругосветного плавания на 

фрегате «Паллада» (1853): (Письма из Китая (1857–1858 гг.)). Тверь, 1998. 72 с.
Путевой дневник. Дневник путешествия на фрегате «Паллада». 1857–1858 гг. 

Плавание по Амуру и вдоль побережья Китая с посольством Путятина. Шанхай, 
Гонконг, Макао, Пекин.

3255. Баженов В.П. Японская кампания: (Дневник полкового врача). Тула, 
1926. 100 с.

Дневник / путевой дневник. 3 сент. 1904 – 25 февр. 1905 гг. Прибытие в Харбин. 
Назначение в Мукден. Бивачная и походная жизнь. Тыловая жизнь Харбина. Китай-
ский театр. Описание санитарного поезда. Запасной госпиталь в Мукдене. Жизнь 
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офицеров на боевых позициях. Работа на перевязочном пункте во время боев у Сан-
депу. Бегство некоторых офицеров в тыл после поражения. Мукденские бои.

3256. Барабаш я.Ф. Сунгарийская экспедиция 1872 года // ВС. 1874. Т. 95.  
№ 1. С. 133–168; № 2. С. 322–355; Т. 96. № 3. С. 134–157. 

Путевые очерки. Июль – сент. 1872 г. Экспедиция товарищества Амурского 
пароходства на пароходе «Телеграф» с целью установления торговых отношений 
с маньчжурскими купцами. Плавание по Сунгари и сухопутный переход в При-
морскую обл. Взаимоотношения с местными чиновниками и населением края.

3257. Барабаш я.Ф. Записки о Манчжурии, Ген. Шт. полк. Барабаша: (По дан-
ным, добытым при поездке в Гирин в 1882 г.) // Сборник географических, топо-
графических и статистических материалов. СПб.: Изд. Военно-ученого комитета 
Гл. штаба, 1883. Вып. 1. С. 1–176.

Путевые очерки. Поездка в г. Гирин с военно-дипломатической миссией.
3258. Барабаш я.Ф. Записка о Монголии Ген. Шт. подполк. Барабаша // Сбор-

ник географических, топографических и статистических материалов. СПб.: Изд. 
Военно-ученого комитета Гл. штаба, 1884. Вып. 7. С. 124–160.

Путевые очерки. 1871 г. Военная служба в качестве главы отряда по охране 
русского консульства в г. Урга. Обстановка в городе.

3259. Бартошевский Н. Япония: Очерки из записок путешественника вокруг 
света: (Взгляд на политическую и социальную жизнь народа). СПб., 1868. 

Путевые очерки. Самобытность японцев в сравнении с европейцами. Заведе-
ния для обучения девочек: воспитание гейш. Яп. женщины, их облик, одежда, 
манеры. Чайные дома. Особенности семейной жизни японцев. Бытовой уклад 
жизни. Политическое и общественное устройство Японии.

3260. Басов Д.П. Пробег из Маньчжурии (Херсу) в Петербург 8700 верст //  
ВС. 1906. № 12. С. 101–118, карта; 1907. № 1. С. 107–126; № 2. С. 95–114, ил. 

Путевые очерки. Сент. 1905 – май 1906 гг. Конный пробег автора с ординарцем 
с целью испытания выносливости лошадей в полевых условиях. Пробег на орлов-
ском жеребце Могол. Характеристика породы. Природные условия на маршруте. 
Хоз. положение и быт местных жителей по пути следования. Ж.-д. и почтово-
телеграфная забастовка в Сибири. 

3261. Белл Дж. Белевы путешествия чрез Россию в разные Асиятские земли,  
а именно: в Испаган, в Пекин, в Дербент и Константинополь. [Пер. с фр. М. По-
пов]. СПб.: При Имп. Академии наук, 1776. Ч. 1. Путь в Персию и Китай. VIII,  
250 с. Ч. 2. Продолжение путешествия в Пекин. 244 с. Ч. 3. 246 с.

Путевые записки. Путешествие в Персию в 1715 г. с посольством А.П. Во-
лынского. Описание Петербурга и его окрест. Путь через Новгород в Москву. Вы-
шневолоцкий кан. Достопримечательности Москвы. Берега Волги до Казани. Тор-
говля в Астрахани. Народы Поволжья (мари, чуваши, калмыки), их торговля. Пре-
бывание в Шемахе. Возвращение из Шемахи в Петербург по Каспийскому морю, 
Волгой до Саратова, дальше сушей. Города Пенза, Арзамас, Муром, Владимир, 
Зарайск, Москва. Рассказ о посольстве А. Бековича в Хиву. Список персидских 
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чиновников, принимавших русское посольство. Путешествие из Петербурга в Пе-
кин в 1718–1719 гг. с посольством Л.В. Измайлова. Путь из Москвы до Коломны, 
далее р. Окой и Волгой до Казани, сухим путем вдоль р. Вятки. Жизнь пленных 
шведов. Описание Кай-города, Соликамска; добыча соли, железные рудники Де-
мидовых в Екатеринбурге, Туле, Олонце; добыча асбеста. Города Тобольск, Верхо-
турье, Епанчин, Тюмень, Томск; р. Иртыш. Богатства Сибири. Рукописные свитки 
на тунгусском и калмыцком языках. Пограничные с Россией народы. Барабинская 
степь, город Тара, Чеусский острог. Дорога на Илимск и Кузнецк. С.-Петербург.

3262. [Белл Д.] Записки Д. Белла о путешествии в Цинскую империю  
в 1719–1722 гг. // Русско-китайские отношения в XVIII веке. Материалы и доку-
менты (1700–1725 гг.). М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1978. 
С. 498–554.

Записки. Путь в Китай, обработанные поля, превосходные дороги, небольшие 
городки. Въезд русского посольства в Пекин. Церемонии. Честь пощупать пульс у 
китайского императора и высказать мнение о его здоровье. Мандарины и евнухи 
как посредники в общении с императором. Характер китайцев. Китайская меди-
цина, встречи с китайскими врачами. Искусство Китая, живопись, архитектура, 
изготовление фарфора. Подробно отражены личные впечатления о быте, привыч-
ках, характере китайцев.

3263. Белькович Л.Н. Заметки о поездке в Нингуту осенью 1896 года //  
ВС. 1897. Т. 238. № 12. С. 380–416. 

Путевые заметки. 1896 г. Поездка в Нингуту (Маньчжурия) в целях ознаком-
ления с условиями для передвижения войск в юго-восточных пограничных р-нах. 

3264. Беннингсен А.П. Несколько данных о современной Монголии. СПб.: 
Тип. А.С. Суворина, 1912. 103 с.

Очерк. Поездка в Монголию с апр. 1909 г. по февр. 1911 г. Экономическое  
и политическое состояние Монголии.

3265. Бичурин Н.я. Записки о Монголии, сочиненные монахом Иакинфом.  
[С приложением карты Монголии и разных костюмов]. Т. I. Ч. 1–2. СПб.: Тип. 
Карла Края, 1828. 613 с.

Записки. С 15 мая по 1 авг. 1821 г. Этногр. и ботанические наблюдения на кара-
ванном пути Пекин – Калган – пуст. Гоби – Урга – Кяхта

3266. Б[ичурин] Н[икита] [яковлевич] Кяхтинский пир: (Письмо из Восточ-
но-Азиатской России) // Литературная газета. 1830. № 60. С. 189–191.

Корреспонденция / путевые записки. Духовная миссия, назначенная в Китай. 
Прибытие монгольского князя и его свиты. Угощение, данное в Кяхте чиновникам 
миссии и прибывшим монголам.

3267. Бобылёв Н.И. Белый месяц: (Из путевых воспоминаний по Восточной 
Сибири) // Невский альбом. СПб., 1840. С. 100–137.

Путевые записки. Поездка 1830-х гг. Путь через Селенгинск, Кяхту, Маймачен. 
Природа. Троицкосавск. Описание праздника в Маймачене.
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3268. Богданов Д. Дневник по поездке на Сунгари // Труды ПрО ИРГО. Хаба-
ровск, 1896. Вып. I. 

3269. Богданов Д.С. Дневник Дмитрия Богданова, по поездке на Сунгари на 
пароходе «Телеграф» в 1895 году. [Предисл. и публ. С.Я. Богданова]. М.: Типолит. 
О.И. Лашкевича и К°, 1896. 98 с.

Путевой дневник. Июнь 1895 г. Поездка по Сунгари с торговыми целями. Ки-
тайские города Сансин, Баян-сусу, Хуланчен, Бодунэ. Переговоры с китайскими 
чиновниками. Встречи с купцами. Цены на товары. 

3270. [Борисов] Воспоминания Русского туриста: (Двухмесячное пребывание 
в Константинополе в смутное время. С 3 мая по 3 июля 1876) // РВ. 1876. № 8.  
С. 873–889; № 9. С. 462–490.

Заметки. Поездка в составе дипломатической миссии. Русское посольство  
в Буюк-Дере, описание поселения на берегу Босфора. Совещание германских, ав-
стрийских послов и итал. посланника в русском посольстве. Слухи о возмущении 
в Константинополе. Низложение султана Абдул-Азиза, государственный перево-
рот. Поездка в Константинополь на селамлик Мурада V в мечети Ай-София (храм 
св. Софии). Радость турков по поводу воцарения нового султана, атмосфера все-
общего возбуждения в Константинополе, грандиозные иллюминации. Осложне-
ние жизни и работы русского посольства. Тревожная пора смуты, жизнь русской 
колонии.

3271. Братья Бутины [Бутин М.Д., Бутин Н.Д.] Исторический очерк сношений 
русских с Китаем и описание пути с границ Нерчинского округа в Тян-Дзинь  // 
ИСО ИРГО. Т. I. 1870. № 4–5. Март. С. 71–89; 

3272. Братья Бутины. Описание пути с границ Нерчинского округа в Тян-
Дзинь // ИСО ИРГО Т. II. 1871. № 1–2. Июль. С. 9–30.

Путевые заметки. Описание экспедиции в Китай, предпринятой в целях уста-
новления торговых отношений. Описание Монголии: Керулен, Бага-улуссун, 
Долон-Нор. Китай: Пекин, Тян-Дзинь. Природа Монголии и Китая, быт монголов 
и китайцев; описание обратного пути.

3273. Бордаков П.П. На побережьи Японского моря: (Отрывок из дневника). 
Полтава: Электротиполит, 1908. 56 с.

3274. Бордаков П.П. На побережье Японского моря // ЮР. 1914. № 1–12.
Путевые очерки. 9 июня – 4 июля 1907 г. Военно-топогр. экспедиция под ру-

ководством штабс-кап. В.К. Арсеньева. Походный быт. Проводник Дерсу Узала. 
Дол. р. Иодзыхэ. Горный хр. Сихотэ-Алинь. Флора и фауна. Переселенцы (старо-
обрядцы) из Приморской обл. Их поселок, жилища и занятия. Нанайцы (гольды), 
китайцы, тазы: быт, обычаи, промыслы и религиозные верования.

3275. Бурдуков А. Очерк баитского хошуна князя Тюмы-Баир-Гуна // Труды 
ТОИС. Томск: Типо-литография Сиб. т-ва печатного дела, 1915. Т. 3. Вып. 1. [Под 
ред. Г.Н. Потанина с картой и 6-ю рис. в тексте]. 143 с., [1] л. карт.; С. 1–8.

Путевой очерк. Описываются границы хошуна (урочища). Горы Тал-хар, Саль-
кита, Хачик-хаерхан, Харганта, вершш. Хуца, Бордзн. Рр. Башента, Толи. Колодец 
Харгана-худук. Хачигин-сарай. Зимовки тюменгунцев, их сезонные занятия. Фак-
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тория И.Д. Гуляева. Лог Хорин-бугут. Границы с кочевьями ельджигинов. Хар-
буринская степь. Встречается описание климата, флоры, ископаемых. Содержатся 
лингвистические заметки о значении отдельных монгольских слов.

3276. Бурдуков А. От Хангельцика до Кош-Агача: (Путевые заметки) // Труды 
ТОИС. Томск: Типо-литография Сиб. т-ва печатного дела. Т. 3. Вып. 1. [Под ред. 
Г.Н. Потанина с картой и 6-ю рис. в тексте]. 1915. 143 с., [1] л. карт.; С. 9–20. Впер-
вые: Сибирская жизнь (газета). 1912. №№ 253, 255, 260.

Путевые заметки. Описывается поездка 7–18 авг. 1912 г. из местечка на  
р. Хангельцик (в 200 верстах от г. Кобдо) в Кош-Агач. Путешествие русскими 
торговцами было вынуждено предпринято из-за обострения отношений между 
китайцами и монголами. Описание выезда русского каравана, с помощью которо-
го торговцы спасали семьи, дороги. Остановка в хуре (монастыре) баитов. Исто-
рия спасения ламами китайских плотников. Пер. Дархатын-Дава. Описание рас-
положений кочевий баитских хошунов. Улангомская дол. Г. Улангом. Дворец, сад  
и родовая усыпальница вана. Размышление о возможностях организации продук-
тивного земледелия в Улангоме.

3277. Бух В. Былое: (Из воспоминаний военного топографа) // В трущобах 
Маньчжурии и наших восточных окраин: (Сборник очерков, рассказов и воспо-
минаний военных топографов). [Под. ред. М.Н. Левитского]. Одесса: Типо-лит. 
Штабаокруга, 1910. С. 281–315.

Путевые записки. Пребывание в Маньчжурии в июне – авг. 1904 г. Бивак у ст. 
Яньтай. Съемка местности в окрест. Ляояна. Ляоян. Китайцы и дауры (дахуры). 
Ляоянское сражение. Походный быт военных топографов. Климат, нравы местно-
го населения, его отношения с российской армией.

3278. Былое: (Воен.-поход. зап. 1904–1905 г.) // БП. 1907. № 2. С. 54–70; № 3. 
С. 111–127; № 7. С. 40–59; № 10. С. 24–37. В конце текста: Боевая личинка.

Мемуары / путевые записки. Сент. – дек. 1904 г. Мобилизация корпуса. Высо-
чайший смотр. Отъезд. Путевые впечатления. Разговоры о войне. Мнение автора 
о состоянии русской армии. Харбин. Жизнь офицеров в тыловых частях. Распо-
ложение корпуса. Положение армии на конец нояб. 1904 г. Зимние позиции под 
Мукденом.

3279. Валиханов Ч.Ч. Западный край Китайской империи и город Кульджа: 
(Дневник поездки в Кульджу 1856 г.). [Варианты и разночтения: с. 603–610.  
С коммент.] // Валиханов Ч.Ч. Собр. соч.: В 5 т. Т. 2. Алма-Ата, 1962. С. 11–104.

Путевой дневник. 1 авг. – 15 окт. 1856 г. Путешествие от китайского погра-
ничного пункта Борохуджир до Кульджи. Геогр. и этногр. наблюдения. Встречи 
с китайскими чиновниками, офицерами и купцами. Совещание с китайскими са-
новниками.

3280. Валиханов Ч.Ч. Кашгарский дневник. 1. [Варианты и разночтения:  
с. 618–625. С коммент.] // Валиханов Ч.Ч. Собр. соч.: В 5 т. Т. 2. Алма-Ата, 1962. 
С. 176–205.

Путевой дневник 14–27 сент. 1858 г.; 12 марта – 12 апр. 1859 г. Записи  
о путешествии с торговым караваном от Заукинского пер. по нагорью Сырт Цен-
трального Тянь-Шаня к пер. Теректы-Даван на китайской границе. Обратный путь 



494

Часть II. Путешествия по миру

от Кашгара через Южную Киргизию до укреп. Верное (Алма-Ата). Кокандское 
укреп. Куртка. Характер местности. 

3281. Валиханов Ч.Ч. Кашгарский дневник. 2. [Варианты и разночтения:  
с. 625-626. С коммент.] // Валиханов Ч.Ч. Собр. соч.: В 5 т. Т. 2. Алма-Ата, 1962. 
С. 206–223.

Дневник. 28 июня 1858 – 25 нояб. 1859 г. Нерегулярные записи. Состав кашгар-
ского каравана. Переход китайской границы. Пребывание в Кашгаре. Кокандские 
аксакалы. Китайские чиновники. Торговые операции каравана.

3282. Вараксин А.А. Красный темляк // ОЖ. 1912. № 37. С. 465–467; № 38.  
С. 482–483; № 39. С. 498–499; № 40. С. 516–517; № 41. С. 530–532; № 42. С. 545–547;  
№ 43. С. 561–563; № 44. С. 576–577; № 45. С. 593–595; № 46. С. 608–611; № 47. 
С. 625–627; № 48. С. 641–643; № 49. С. 658–660; № 50. С. 677–678; 1913. № 1.  
С. 12–15; № 2. С. 28–30; № 4. С. 59–60; № 10. С. 160–162. 

Воспоминания. Жизнь в родительском имении Ивановское Осташковского уез-
да Тверской губ. Возвращение из отпуска в полк (в Чудово) после объявления 
мобилизации. Офицеры полка, их быт. Занятия с солдатами. Сборы в поход. Вы-
сочайший смотр в Чудове. Отправление поездом на фронт в Маньчжурию. Усло-
вия пути. Дорожные впечатления. Жизнь в Мукдене. Саперные работы на берегу  
р. Хуньхэ. Подготовка к взятию Путиловской и Новгородской сопок. 

3283. Васенев А. От Кобдо до Чугучака: (Маршрут купеческого каравана) // 
Изв. ИРГО. T. XIX. Вып. 4. СПб., 1883. Отд. II. С. 292–312. 

Путевой дневник. Дневник путешествия с торговым караваном от монгольско-
го Кобдо до Чугучака в Северо-Западном Китае. 

3284. Васенев А. От Кобдо до Ланьчжоу-фу: (Маршрут пути, пройденного ка-
раваном Т-ва Никольской мануфактуры Саввы Морозова и К°) // Труды Томско-
го губернского статистического комитета. Томск, 1889; Он же. Дневник, веден-
ный на пути от Ланьчжоу-фу и до Сиань-фу и Хань-чжун-фу и обратно (28 июля  
4 октября 1888 г.) // ЗВСО ИРГО по общ. географии. Т. 1. Вып. 1: Труды русских 
торговых людей в Монголии и Китае. Иркутск, 1890. С. 1–126.

3285. Васенев А.Д. Дневник, веденный на пути от Лань-чжоу-ду до Сань-ань-
фу и Хань-Чжоу-фу и обратно. [28 июля. 4 окт. 1888 г.] [Б. м., б. г.]

Путевой дневник. Дневник путешествия с торговым караваном от монгольско-
го Кобдо до Ланчжоу-фо в Западном Китае.

3286. Васильев В.П. Выписки из дневника, веденного в Пекине // РВ. 1857. 
Май. С. 146–200. 

Очерки / дневник. Очерки посвящены пребыванию в Пекине, описанию быто-
вой культуры и гигиены в Китае.

3287. Васильковский А.К. Русская душа: (Из поход. воспоминаний) // ВРСолд. 
1907. № 5. С. 2–4; № 6. С. 4–7.

3288. Васильковский А.К. Мои желтокожие приятели: (Из поход. воспомина-
ний) // ВРСолд. 1907. № 7. С. 3–6; № 8. С. 5–6. 

Воспоминания / путевые впечатления. Авг. 1904 г. Г. Мукден. Китайский трак-
тир. Знакомство с китайской кухней. Посещение базара у северной городской сте-
ны. Беседы с китайскими купцами.
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3289. Васильковский А.К. Фуражировка в Маньчжурии: (Из поход. воспоми-
наний) // ВРСолд. 1907. № 21. С. 2–4; № 22. С. 5–7. В конце текста: Маньчжурец 
133-го эшелона.

Воспоминания / путевые записки. Авг. 1904 г. Дорога от Мукдена до д. Тава. 
Закупка продовольствия у китайских крестьян. 

3290. Васильковский А.К. В хунхузской деревне: (Из походных воспомина-
ний) // ВРСолд. 1907. № 30. С. 6–8; № 31. С. 3–4. В конце текста: А. К.

Воспоминания / путевой очерк. Сент. 1904 г. Поиски продовольствия для сол-
дат. Столкновение с китайцами-хунхузами.

3291. Верещагин А.В. В Китае. СПб.: Изд. В.А. Березовского, 1903. 227 с.
Путевые записки. Путешествие из Петербурга в Китай. Поездка на поезде по Вос-

точной Сибири и Дальнему Востоку; Маньчжурия (Харбин, Порт-Артур, Мукден, 
Инкоу); Ляохэ, Пекин, Шанхай-Гуань, Тянь-Тзинь, Далянь. Повседневная жизнь на-
селения, памятники истории, сильные и слабые стороны китайской цивилизации.

3292. Верещагин А.В. По Манчжурии (1900–1901 гг.): (Воспоминания и рас-
сказы). СПб.: Тип. и лит. В.А. Тиханова, 1903. 198 с.

Путевые очерки / воспоминания. Июнь 1900 – февр. 1901 г. Командирование  
в распоряжение приамурского ген.-губ. Н.И. Гродекова. Путь из Петербурга в Ха-
баровск через Иркутск, Сретенск, Благовещенск. Дорожные впечатления. Обста-
новка в Благовещенске после обстрела города китайцами (по рассказам очевид-
цев). Хабаровск. Облик города. Поход русских войск из Хабаровска на Гирин. 
Поездки в Хунчун, Цицикар, Фулярды, Толочжоу, Гирин. Состояние и снабжение 
русских войск. Быт солдат и офицеров. Отделение Красного Креста в Фулярды. 
Быт и нравы китайского населения. Хайфацзянская экспедиция против хунхузов 
(нояб. – дек. 1900 г.) под командованием ген. А.В. Каульбарса (по воспоминани-
ям поручика артиллерии С.Н. Щеголева). Визит Гродекова в Гирин (дек. 1900 г.). 
Харбин. Его облик. Переезд штаба Гродекова из Харбина в Хабаровск.

3293. Веселков Н.Ф. Заметки минусинского купца Н.Ф. Веселкова на пути от 
Дзиндзилика в Иркутск. [Доставлены С.С. Гуляевым] // Изв. ИРГО. 1873. Т. 9.  
№ 5. С. 157–162. 

Путевой дневник. 19 авг. – 4 сент. 1872 г. Ежедневные дневниковые записи. 
Характеристика местности. Дороги. Урянхайцы и сойоты (тувинцы). Их занятия. 
Нефтяные озз. в верховьях Енисея. 

3294. Веселков Н.Ф. Торговля с урянхайцами // Сибирь (газета). Иркутск. 
1877. № 46. В конце текста: Н. В-в.

Дневник / путевые записки. Поездка в мае – июне 1877 г. с верховьев Енисея 
в Монголию, в Улясутай. Трудности путешествия, особенно при перевале через 
Алтайско-Саянский хр. и переправе через реки. Описание местности.

3295. Вигель Ф.Ф. Записки // РВ. 1864. Т. 49. № 1. С. 217–319; № 2. С. 573–636; 
Т. 50. № 3. С. 139–210; № 4. С. 461–574; Т. 51. № 5. С. 79–204; № 6. С. 552–605;  
Т. 52. № 7. С. 56–112; № 8. С. 450–521; Т. 53. № 9. С. 155–216; № 10. С. 509–563; 
Т. 54. № 11. С. 127–185; 1865. Т. 55. № 1. С. 157–211; № 2. С. 439–515; Т. 56. № 3. 
С. 93– 152; № 4. С. 500–584; Т. 57. № 5. С. 157–219; № 6. С. 439–515; Т. 58. № 8.  
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С. 541–602; Т. 59. № 9. С. 139–173; № 10. С. 605–652; Т. 60. № 11. С. 145–201;  
№ 12. С. 423–488.

Воспоминания. Поездка в Китай через Сибирь в составе посольства  
Ю.А. Головкина в 1805 г. Дорожные впечатления и эпизоды. Ссыльные. Ген.-губ.  
И.О. Селифонтов. Тобольский губ. Б.А. Гермес. Иркутск, Кяхта, Маймачен, Урга.

3296. [Владиславич-Рагузинский С.Л.] Путевой журнал С.Л. Владиславича-
Рагузинского // Русско-китайские отношения в XVIII веке. Материалы и документы 
(1725–1727 гг.). М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1990. С. 187–218.

Записки / путевой журнал. Хронология пребывания посольства в Китае. Ди-
пломатические переговоры. Пышная встреча русского посольства. Убогие пров. 
города, жилища китайцев. Роскошь китайской резиденции. Императорские ауди-
енции. Имп. Иньчжень. Празднование Нового года в Китае. Посещение китайских 
храмов, их описание.

3297. Воейков А.И. Очерки из путешествия по Японии действительного члена 
Императорского Русского географического общества А.И. Воейкова. СПб.: Имп. 
Рус. геогр. о-во, 1878. [4], 49 с.

Очерки. Путешествие по Японии. Научные сведения о метеорологии, темпера-
туре вод, почве. Заметки о населении Японии, его занятиях, образе жизни.

3298. Воронович Н. Из дневника: На войну: (Следование 119-го эшелона 5-й батареи 
16-й арт. Бригады) // ПажС. 1905. № 3. С. 24–32; 1906. № 4. С. 13–28; 1906. № 5. С. 5–23. 

Воспоминания / путевой дневник. Февр. – авг. 1905 г. Путь по ж. д., дорожные 
впечатления. Урал – ст. Байкал – ст. Маньчжурия – Харбин – Гунчжулин. Путе-
вые впечатления. Расположение на Сыпингайских позициях. Аванпосты у Зеле-
ной сопки. Действия охотничьих команд. Китайское население. Столкновение  
с хунхузами на Гиринской дороге. Состав и действия передовых отрядов 2-й и 3-й 
армий. Наступление японцев к западу от ж. д. и по фронту Менхуагай – Щахэцзы  
30 июля (12 авг.). Потери русских войск.

3299. [Де-Воллан Г.] В стране восходящего солнца: (Очерки и заметки о Япо-
нии Григория Де-Воллана). СПб.; М.: Изд. т-ва М.О. Вольф, 1906. 566 с.

Очерки. Книга представляет собой разностороннее описание Японии. В тре-
тьем отделе книги представлены личные впечатления от поездок по Японии. 
Описан быт городского и сельского населения, достопримечательности, храмы, 
дворцы, церемонии, праздники, положение иностранцев, в том числе христиан-
ских миссионеров. Кроме того, кратно охарактеризован народ айны на Хоккайдо. 
Посещение о-вов: Хонсю (города Кобэ, Токио, Иокогама, Осака, Киото, Хироси-
ма, Оцу, Нагоя, Камакура, Мориока, Аомори, Симоносэки, оз. Бива, вулкан Фуд-
зияма); Эносима; Хоккайдо (города Хакодатэ, Саппоро, Момбецу, Муроран, Мори  
и др.); Кюсю (города Нагасаки, Кумамото, Фукуока, Кагосима и др.).

3300. Врадий В.П. Речной путь в Харбин: (Из путешествия в Манчжурию) // 
ВСв. 1900. № 38. С. 594–595; № 39. С. 619–620; № 40. С. 627; № 41. С. 642; № 43. 
С. 686–687; № 46. С. 729–730; № 47. С. 746–747.

Путевые записки. Июль 1899 г. Владивосток. Поездка по Уссурийской ж. д. 
Плавание по рр. Иман, Уссури, Амур, Сунгари. Условия плавания. Растительный 
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и животный мир. Ст. Иман, Хабаровск, Михайло-Семёновская ст-ца на Амуре. 
Место слияния Амура и Сунгари. Гольды (нанайцы). 

3301. Врангель П.Н. По Маньчжурии. Домой: (Путевые заметки) // ВЕ. 1906. 
№ 8. С. 433–476. В конце текста: В. Ск - л- ъ.

Путевые заметки. Поездка в Маньчжурию и обратно в Москву. КВЖД (Китай-
ско-Восточная железная дорога): Челябинск, Иркутск. Маньчжурия: ст. Маньчжу-
рия, Харбин, Гунжулин. Беспорядки, недостатки маньчжурского быта, трудности 
путешествия, злоупотребления, общественная жизнь, положение русской армии, 
политическая ситуация, революционные настроения.

3302. Врангель П.Н. В передовом летучем отряде генерала Ренненкампфа // 
ИВ. 1907. Т. 108. № 4. С. 158–203. 

Путевые впечатления. Апр. – июнь 1904 г. Путевые впечатления во время пе-
реезда из Нерчинска в Ляоян. Боевые качества забайкальских казаков. Описание 
китайской тюрьмы, пыток и казни хунхузов. Движение по дороге Ляоян – Фынху-
анчен. Разведка казаками передовых яп. позиций. Остановка в Саймадзы. Фура-
жировка отряда.

3303. Врангель П.Н. Маньчжурские письма: (Из эпохи войны с Японией) // 
BE. 1908. № 11. С. 377–394. 

Мемуары / путевые письма. Дек. 1904 – июль 1905 гг. Воспоминания в форме 
писем. Сторожевая служба у р. Тайцзыхэ. Налеты хунхузов и захват их главаря 
Тя-фу. Китаец-переводчик Андрей. 

3304. Вышеславцев А. Гонконг // РВ. 1860. Июль. Кн. 1. Т. 28. С. 105–160.  
Очерки. Плавание на клиппере «Пластун» в Китай и Японию. Очерки содержат 

множество этногр. подробностей (китайцы, малые народности, аборигены).
3305. Вышеславцев А.В. Из Эддо // РВ. 1860. Окт. Кн. 2. Т. 29. С. 665–731.  

В конце текста: Клипер Пластун.
Путевые записки. Характеристика г. Эддо как административного центра  

и центра бюрократии и светского образования. Резиденция сиогуна, или тайку-
на, (великого князя). Дворец тайкуна. Прогулка по городу, описание улиц. Тор-
жественный въезд гр. Муравьева в Эддо. Фузияма, землетрясение. Быт, обычаи 
японцев, одежда. Поездка для отдыха в Озио, красота и изящество устройства яп. 
сада, мусуме («временная жена»), изящество и тонкость обеда, прогулка к храму 
лисицы. Отплытие из Эддо.

3306. Гарин-михайловский Н.Г. По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому по-
луострову // МБ. 1899. №№ 2–7, 10–12. То же. СПб.: Знание, 1904.

Дневниковые записи. Описание части кругосветного путешествия 1898 г. Си-
бирь, Дальний Восток, Северная Корея, Маньчжурия, Порт-Артур, Шанхай, Япо-
ния. Подробная характеристика быта и культуры русских и азиатских народов. 
Сравниваются шансы русских, коренных народов Сибири, корейцев, китайцев  
и японцев стать лидером в Азии. Подчеркивается неоднозначность роли русских 
в данном регионе.
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3307. Гарин-михайловский Н.Г. Дневник во время войны // Гарин-Михай-
ловский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 8 т. Пг.: Изд. т-ва А.Ф. Маркс, 1916. Т. 6: Дневник 
во время войны. 1916. 291 с. Прил. к журн. «Нива» на 1916 г. 

Дневник. Путешествие 1904 г. на пароходе и по ж. д. из Москвы в Маньчжу-
рию: Волга, Самара, Западная Сибирь, Иркутск, Восточная Сибирь. Пребывание  
в Маньчжурии: Харбин, Ляоян, Мукден, Дашичао, Инкоу, Янтай и др. Их досто-
примечательности, население, местная администрация. Дорожные встречи. Рас-
суждения об удачах и поражениях русской армии. Китайско-Восточная железная 
дорога (КВЖД): эксплуатация, охрана, дипломатические отношения, судопроиз-
водство. Расположение на передовых позициях Гайчжоу. Деятельность учреж-
дений Красного Креста. Продовольственное положение на фронте. Солдатская 
жизнь. Сражение под Ляояном и бой при Шилихе. Достоинства и недостатки яп. 
армии. Отступление из Ляояна и эвакуация раненых. Прифронтовой Мукден. Ты-
ловая жизнь. Местное население: китайцы, монголы. Их отношение к японцам  
и русским, занятия, жилища, нравы. Хунхузы. 

3308. Гарнак А.Л. Описание пути от Старо-Цурухайтуевского караула до  
г. Пекина, вдоль западного склона Большого Хинганского хребта, пройденного  
в 1884 г. Ген. Штаба подполк. Гарнаком // Сборник географических, топографиче-
ских и статистических материалов. СПб.: Изд. Военно-ученого комитета Гл. шта-
ба, 1884. Вып. 34. С. 5–49.

Путевой очерк / топографический очерк. Путешествие от российского Забай-
калья до Пекина.

3309. Гейнс А.К. Собрание литературных трудов Александра Константинови-
ча Гейнса: Т. 1–3. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1897–1899; Т. 3: Заметки и ста-
тьи 1861–1885 гг. 524 с. Ч. 1. 203 с.; Ч. 2. 148 с.; Ч. 3. 120 с., 1 л. фронт.

Воспоминания. Сношения с японцами. Взятие в плен. Пребывание в плену. Бег-
ство. Русские скитаются по горам Матсмая. Японцы окружают их и возвращают  
в Матсмай. Пребывание в плену. Замечания о яп. государстве и народе. Двукрат-
ное прибытие шлюпа «Дианы» к берегам Японии. Освобождение. 

3310. Гейнце Н.Э. В действующей армии. СПб.: Типо-литография «Энергия», 
1904. То же. СПб.: Типо-литография «Энергия», 1907.

Путевые очерки. Поездка в Маньчжурию в качестве военного корреспондента 
на Русско-Яп. войне. КВЖД: Сибирь, Байкал. Маньчжурия: Хинган, Мукден, Ля-
оян, Дашичао, Хайчен, Тьелин. Яп. шпионы, положение русской и яп. армий, быт 
и нравы китайского населения. Бой под Дашичао, занятие Инкоу японцами, бой 
под Сихеяном.

3311. Геце Д. Заметки о Китае // РВ. 1865. № 9. С.145–172.
Очерки / путевые очерки. Очерки государственного устройства, быта, нравов 

китайцев.

3312. Головнин В.м. Путешествие капитана Головнина на Курильские остро-
ва // СО. 1814. Ч. 12. № 6. С. 225–238. 

Путевые заметки. Экспедиция кап. В.М. Головнина. 1811 г. Описание Куриль-
ских о-вов. Подробное описание местности. Перечень и характеристика о-вов. 
Особенности местоположения. Растительный и животный мир.
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3313. Головнин В.м. Записки флота капитана Головнина о приключениях 
его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах. [С приобщением Замечаний его  
о Японском Государстве и народе]. СПб., 1816. Ч. 1. 

Дневниковые записи. События кругосветной экспедиции 1807–1809 гг., глав-
ной целью которой были геогр. открытия в северной части Тихого океана. Плен  
в Японии и побег. Жизнь, быт, религиозные воззрения яп. народа, государствен-
ное устройство этой страны, увиденные из тюрьмы.

3314. Горский В. Два письма из Пекина // ОЗ. 1843. Т. XXVIII. С. 15–20. 
Письма. В первом письме описываются внутреннее устройство и окрест. буд-

дийского монастыря в западных горах (в 20 км от Пекина); второе письмо отправ-
лено с русского подворья в Пекине, главное впечатление, отраженное в нем, – по-
жар знаменитых Ци-хуа-мыньских ворот (двумястами годами ранее маньчжуры 
вошли через них в Пекин и заняли столицу). 

3315. Гошкевич И. Хонкон: (Из записок русского путешественника) // Труды 
членов русской духовной миссии в Пекине. 1857. Т. III. С. 395–409.

Путевые записки. Описание Гонконга.

3316. Гребенщиков м.Г. Путевые записки и воспоминания по Дальнему Вос-
току. СПб.: Тип. Я.И. Либермана, 1887. 271 с. (о Сибири: с. 65–151).

Путевые записки / очерки. На переселенческом пароходе. Столица Южно-Ус-
сурийского края. Владивосток. Местность. Город. Быт переселенцев. Чиновни-
ки, их образ жизни. Климат. Южно-Уссурийский край. Природа, дорожные эпи-
зоды. Несколько верст по Южно-Уссурийскому краю. По зал. Петра Великого.  
В яп. городе. Сингапур. Поездка на Цейлон.

3317. Грибовский С. Путешествие архимандрита Софрония Грибовского от 
Пекина до Кяхты в 1808 г. // Сиб. Вест. 1823. Ч. 1. С. 1–62.

Путевые очерки. Путешествие русской духовной миссии от Пекина до Кяхты. 
Пекин – пуст. Гоби – Курень (Урги). Описание Урги. Прием членов миссии у вана. 
Переезд до Кяхты. Заметки о Монголии. 

3318. Грулев м.В. Сунгарийская речная экспедиция 1895 года // ВС. 1897.  
Т. 233. № 2. С. 359–398; Т. 234. № 3. С. 183–202; № 4. С. 390–396; Т. 235. № 5. С. 145–168.

Путевые очерки. Июнь – июль 1895 г. Состав экспедиции. Пароход «Теле-
граф». Плавание по Сунгари. Взаимоотношения с китайскими властями. Возвра-
щение в Хабаровск. Сведения о торговле Приамурья с Маньчжурией.

3319. Грулев м. Из поездки в Маньчжурию // ИВ. 1900. № 9. С. 945–973.
Путевой очерк. Пребывание в Сунгарийском р-не Маньчжурии. Китайская ад-

министрация, церемонии, быт и нравы разных слоев населения, нац. кухня, театр, 
благоустройство городов.

3320. Грулев м.В. В штабах и на полях Дальнего Востока: (Воспоминания 
офицера Ген. Штаба и командира полка о рус.-яп. войне). СПб.: Березовский, 
1908–1909. Ч. 1. 1908. XII, 368 с., карты. Ч. 2. От Ляояна до конца войны. 1909. 
VIII, 444 с., карты. 

Воспоминания / очерки. Поездка на русско-яп. войну. Гл. 1–4: Обзор русской 
политики на Дальнем Востоке за 10 лет до русско-яп. войны. Подготовка к войне. 
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Гл. 5: Поездка по КВЖД: Сибирь, Иркутск, Чита, Байкал. Прогресс в колонизации 
Сибири за 10 лет. Маньчжурия: ст. Маньчжурия, Цицикар, Харбин, Мукден, Ляо-
ян. Положение и настроения русской армии, торговля, злоупотребления. Гл. 6–7: 
Маньчжурия: Ляоян, Бенсиху, Тайцзыхе, Янтай, Мукден, Линшинпу. Боевые дей-
ствия, быт российской армии, маньчжурский климат. Гл. 8: Очерк о быте и нравах 
китайского населения, характеристика яп. армии.

3321. Грум-Гржимайло Г.Е. Описание путешествия в западный Китай. [Со-
ставлено Г.Е. Грум-Гржимайло. При участии М.Е. Грум-Гржимайло]. Т. 1–3. СПб.: 
Изд. ИРГО, 1896–1907.

Том 1. Вдоль Восточнаго Тянь-Шаня. С картой, 25 фототипиями, 5 гравюрами 
в тексте и 1 таблицей. (1896). XII, 547 c., илл.; 27 л. илл., карт.

Том 2. Поперек Бэй-Шаня и Нань-Шаня в дол. Желтой р. С картой, 27 фото-
типиями, 1 гравюрой и 10 цинкографиями в тексте. (1899). 445 c., илл.; 28 л. илл.

Том 3. Вокруг Куку-нора, через Нань-Шань, Бэй-Шань и вдоль Восточна-
го Тянь-Шаня обратно на родину. С картою на трех листах, 25 фототипиями  
и 29 цинкографиями в тексте. (1907). 531 c., илл.; 28 л. илл., карт.

Путевые очерки. Геогр., страноведческие, ист.-этногр. описания Северо-За-
падного Китая. Маршрут: г. Верный – г. Джаркент – г. Кульджи – р. Джиргалты  – 
р. Манас – г. Урумчи – гора Богдо-оло – г. Гучен и его окрест. – г. Ци-тай – Турфан 
и Турфанская обл. – горы Чоль-та – с. Дга – г. Пичан – г. Хами – страна Бэй-
шань  – дол. р. Су-лай-хэ – горная гряда Сань-сянь-цзы – г. Юй-мынь – г. Су-чжоу –  
г. Гао-тай и его окрест. – горы Нань-шань – горы бассейна Сининской р. –  
г. Донгар-чэн – г. Синин – дол. Желтой р. – оз. Куку-нор – бассейн р. Эцзин-гол –  
р. Бабо-хэ и Хый-хэ – северная цепь Нань-шаня (Ци-лянь-шань) – г. Су-чжоу – 
горы Хэй-шань – горы Бэйшань – г. Хами – Джунгария – Урумчи – г. Чан-цзи –  
г. Манас и р. Манас – г. Кур-кара-усу – г. Цзин-хэ – г. Кульджа. 

3322. Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Т. I. 
СПб., 1914. 584 с. 

Путевые очерки. Экспедиция в Монголию в 1903 г. От г. Зайсан – через дол. 
Чёрного Иртыша – Монгольский Алтай – котловину оз. Убса, Хараусу, Харанур – 
хр. Таннуола – Тува – Алтай – Кош-Агач. География, этнография, флора и фауна.

3323. Гусев С.я. Свежие раны: (Воспоминания корпусного контролера  
о рус.-яп. войне). СПб.: Тип. Суворина, 1911. 230 с. То же (в отрывках). ВС. 1910. 
№№ 10–12 (под загл.: Из дневника корпусного контролера).

Воспоминания / путевые очерки. 1904–1906 гг. Подготовка материальной части 
корпуса перед направлением на фронт. Передвижение по ж. д. от Москвы до Мук-
дена. Вагонно-походная жизнь. Г. Мукден. Поиски штаба 6-го Сибирского корпу-
са. Китайцы. Состояние интендантской службы в действующей армии. Ревизия 
войскового хоз-ва. Сражение под Мукденом. Уничтожение имущества и отступле-
ние по Мандаринской дороге. Г. Телин после отхода русских войск из Мукдена.

3324. Добель П.В. Замечания о Китае // ДЖур. 1818. Кн. 3–6; 10, 11, 13, 15.
Очерки. Девятилетнее пребывание в Китае. Китайское политическое устрой-

ство, бюрократия, торговля, армия. Кантон (Гуанчжоу).
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3325. [Добель П.В.] Путешествия и новейшие наблюдений в Китае, Маниле  
и Индо-Китайском архипелаге, бывшего российского генерального консула на 
Филиппинских островах, коллежского советника Петра Добеля. [Сост. и с англ. 
пер. А. Дж.]: В 2 ч. СПб.: Тип. Н. Греча, 1833. Ч. 1. 239 с.; Ч. 2. 272 с.

Путевые записки. Пребывание в Китае и Юго-Восточной Азии с 1798 по 
1820 гг. в качестве купца и российского дипломата. Часть 1: Китай: Макао (совр. 
Аомынь), Вампоа, р. Ионка, Кантон. Ландшафты, таможня, торговля, уголовное 
право, быт и хоз-во китайцев, искусство, религия, календарь, праздники. Часть 2: 
Китай (Макао), королевство Гавайи (Сандвичевы, т.е. Гавайские о-ва), Сингапур, 
Индо-Китайский архипелаг (совр. Малайский архипелаг), Филиппинские о-ва 
(Манила, Люсон). Быт и хоз-во, администрация, преступность, обряды, верования 
и миссионерство, торговля, отношения с иностранцами. Холерный бунт в Маниле 
в 1820 г.

3326. Доливо-Добровольский А.И. Этюды и картинки из кругосветного пла-
вания. Одесса: Тип. Л. Кирхнера, 1894. 176 с.

Очерки. Китай. Плавание в Японию. Пребывание в Токио. Фудзияма, пейзажи, 
ж. д., сведения из истории, достопримечательности и реликвии.

3327. Дружинин К.И. Воспоминания о русско-японской войне 1904–905 гг. 
участника-добровольца. СПб.: Тип. Рус. скоропечатания, 1912.

Воспоминания / путевые записки. Янв. – авг. 1904 г. Дорога из Петербурга на 
Дальний Восток. Застава на ст. Гайчжоу. Служба в Восточном отряде ген. Засули-
ча. Передвижение отряда из Тюренчена в Лянынаньгуань.

3328. Дуброва я.П. Поездка в Монголию в 1883 году // ИВСО РГО. 1884.  
Т. XV. №№ 1–2. С. 1–92; №№ 5–6. С. 1–43; 1885. Т. XVI. №№ 1–2. С. 24–237.

Путевые очерки. Геогр. и этногр. описания Северной и Северо-Западной Мон-
голии. Путешествие вдоль дол. р. Иркут. С. Тунка. Улан-Горхон. Бытовой уклад  
и особенности земледелия. Кочевья бурят в дол. р. Иркут. Туранский караул. Пер. 
Хара-Дабан. Мондинский караул. Дол. р. Хорет. Оз. Хубсугул. Дархатский курень 
(монастырь). Обряды и верования монголов. Священное оз. Дэлхэйн Гансха Су-
гусу. Дол. р. Балбрука. Билтысский караул. Предание об основании монгольских 
приграничных караулов (харулов). Особенности их организации и работы. Ми-
гунский хошун. Степь Эрхи-нурин-хондой.

3329. Дьяков Н.А. Год на крейсере «Адмирал Нахимов»: I. В европейских во-
дах; II. У азиатских берегов; III. На страже в Китае: (Судовые заметки и впечатле-
ния 1899–1900 гг.). СПб.: Тип. Лопухина и литогр. Кройе, 1902. 230 с., ил.

Путевые заметки. Отправление крейсера из Кронштадта. Посещение Реве-
ля, Киля. Визит на крейсер принца Генриха Прусского. Посещение Шербура, Ка-
диса, Порт-Магона, Неаполя, Порт-Саида, Перима, Адена, Коломбо, Сингапура, 
Гонконга. Прибытие в Порт-Артур. Население города. Стоянка на рейде у креп. 
Таку в составе международной эскадры, посланной против восстания ихэтуаней. 
Участие русских моряков во взятии крепп. Таку, Бей-цана. Взятие Пекина ино-
странными войсками (по рассказам очевидцев). Жизнь на крейсере. Быт матросов 
и офицеров.
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3330. Дьяков Н.А. В Маньчжурии с Сибирскими стрелками (1904 г.). СПб.: 
Тип. СПб. уч-ща глухонемых, 1905.

Путевые заметки. Февр. – сент. 1904 г. Переезд по ж. д. от Москвы до Хай-
чена. Китайцы: их занятие, жилища, отношение к русским. Поход в Ташичао  
и Бидзяво. Бои под Вафангоу, Ляояном и Яньтаем. Посещение лазаретов и пере-
вязочных пунктов. Церковные службы и панихиды по убитым. Отдых в резерве. 
Тыловая жизнь армии. Сентябрьские бои южнее Мукдена. Отступление.

3331. Евсеев А. В верховьях р. Тунанчи: (Эскиз) // В трущобах Маньчжурии  
и наших восточных окраин: (Сборник очерков, рассказов и воспоминаний воен-
ных топографов). [Под. ред. М.Н. Левитского]. Одесса: Типо-лит. Штаба округа, 
1910. С. 127–137. 

Эскиз / путевые записки. Топогр. работа в Маньчжурии на р. Тунанчи. Р. Сун-
гари. Картины природы, трудности путешествия, бунт команды. 

3332. Евтюгин И.А. Краткая записка о путях ведущих из Забайкальской области 
в г. Пекин, пройденных летом 1882 г., поручиком Евтюгиным. [С прим. полк. Прже-
вальского] // Сборник географических, топографических и статистических матери-
алов. СПб.: Изд. Военно-ученого комитета Гл. штаба, 1884. Вып. 1. С. 322–545.

Путевые записки / отчет. Дороги через Монголию в Китай. Гидрогр. и клима-
тические наблюдения о Монголии. Горы Монголии, р. Халха.

3333. Евтюгин И.А. Краткая записка о поездке Ген. Штаба штабс-кап. Евтю-
гина из г. Благовещенска в Цицикар // Сборник географических, топографических  
и статистических материалов. СПб.: Изд. Военно-ученого комитета Гл. штаба, 
1884. Вып. 7. С. 178–224.

Путевые записки / отчет. Маршрут в Китай через Монголию. Северная Манч-
журия. Обследование большой караванной дороги, идущей параллельно Хингану 
до Цицикара.

3334. Завалишин Ипп. Поездка в Китай // Самарский справочный листок. 
1880. №№ 163, 174, 179, 184.

Путевые очерки. Поездка в Пекин через Монголию.

3335. Зарубин Ив. Вокруг Азии // РВ. 1881. Т. 153. № 5. С. 305–358.
Путевые заметки. Путь от Сингапура до Нагасаки, подробное описание Япо-

нии; этнография, быт. Возвращение в Россию (Владивосток, о-в Сахалин). 
3336. Зарубин Ив. Вокруг Азии: (Через Сибирь) // РВ. 1881. Т. 154. № 8.  

С. 581–646.
Путевые заметки. Описание обратного пути из Японии через Ханку, Благо-

вещенск, Сретенск до Иркутска. Также описаны Красноярск, Мариинск, Томск.

3337. Зедделер. Кяхта и Маймачен: (Из путевого журнала генерал-лейтенанта 
барона Зедделера) // Северная пчела (газета). 1845. №№ 286, 287.

Путевой дневник. Описание российской Кяхты и китайского Маймачена.

3338. Зеланд Н.Л. Кашгария и перевалы Тянь-Шаня: (Путевые записки). Омск: 
Тип. Окр. штаба, 1888. 212 с.

Путевые записки. Поездка в Кашгар с целью проверки сообщений об эпиде-
мии холеры. Семиречье и Тянь-Шань. 
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3339. Иванов И.Е. Из военно-походных впечатлений // Верещагин А.В. На во-
йне: (Рассказы очевидцев. 1900–1901 г.). СПб.: Тип. Р. Голике, 1902. С. 192–205.

Путевые впечатления. События русско-китайской войны с июля 1900 по лето 
1901 г. Части 1-го Восточно-Сибирского стрелкового полка в бою под Коджоу. Бой 
под Старым Нючжуаном. Экспедиция отрядов ген. А.В. Каульбарса и ген. К.В. Цер-
пицкого в Лунган (Чан-Бошан) против китайской маньчжурской армии (лето 1901 г.). 

3340. Иванов И.Е. Очерки походно-боевой жизни во время боксерского вос-
стания: (Из дневника командира 2-й роты 1-го Вост.-Сиб. стрелкового Е. В. пол-
ка). М.: Унив. тип., 1907. 138 с., ил. То же. Р. 1900. № 530 (под загл.: В Мукден); 
1901. № 551 (под загл.: Сен-ю-чен); 1901. № 560 (под загл.: От Сен-ю-чена до Код-
жоу); 1901. № 567 (под загл.: Взятие Коджоу: (В 10 часов утра 19-го июля 1900 г.)); 
РВ. 1901. Т. 271. № 2 (под загл.: Взятие Хайчэна: Из дневника ротного командира); 
1901. Т. 275. № 9, 10 (под загл.: Военно-походные впечатления); В кн.: Верещагин 
А.В. На войне: (Рассказы очевидцев. 1900–1901 г.). СПб., 1902 (под загл.: Из во-
енно-походных впечатлений).

Путевые очерки. Июль – сент. 1900 г. Путь 1-го Восточно-Сибирского пол-
ка из Владивостока пароходом до Порт-Артура, затем по ж. д. до Сеньючэна. Бой  
и взятие Сеньючэна. Взятие креп. Коджоу (Гайпин). От Коджоу до Та-шичао. Взятие 
Хайчэна. Вступление частей 1-го Восточно-Сибирского полка в Инкоу. Сражение 
под Старым Нючжуаном. Взятие Ляояна. Занятие Мукдена отрядом полк. П.И.  Ми-
щенко. Расположение 1-го Восточно-Сибирского полка в Мукдене. Походный быт.

3341. Иванов И.Е. Военно-походные впечатления: (От Владивостока до Ва-
фангоу и от Вафангоу до Ляояна командира роды 1-го Восточно-Сибирского 
стрелкового Его Величества полка: Вафангоу. Кайджоу-Дачепу. Ташичао. Ляоян). 
СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1907. 348 с., ил., планы. То же. (отрывки) // ИВ. 1904. 
Т. 96. № 6; Т. 98. № 11. В конце текста: Ф. Китаев. 

Путевые записи. События военного похода русских войск (янв. – авг. 1904 г.) 
в период русско-яп. войны из Владивостока в Вафангоу и Ляоян. Сборы и высту-
пление с полком в Маньчжурию. Г. Ляоян. Боевые учения под Ташичао. Стоянка  
в Хайчене. Переход к Порт-Артуру в составе корпуса ген. Г.К. Штакельберга. 
Ночной бой у д. Лиудагоу и д. Лиудатунь. Сражение под Вафангоу 1(14) – 2(15) 
июня 1904 г. Быт солдат, столкновения с противниками, дорожные наблюдения.

3342. Иванов И.Е. Впечатления из военно-походной жизни за время оккупа-
ции Манчжурии в 1900–1903 г. СПб.: Тип. Суворина, 1907. 98 с., ил., 1 л. карт. 

Путевые впечатления. Отправление рот 1-го Восточно-Сибирского стрелково-
го полка из Ляояна в г. Синминтин (нояб. 1900 г.). Действия русских частей в р-не 
Синминтина. Гибель кап. К.В. Абазы у д. Эрдао-дзин. Русские войска в Мукдене. 
Их быт. Концерты капеллы Н.Д. Славянской (нояб. 1901 г.). Быт и нравы китай-
цев. Деятельность автора на посту смотрителя императорского дворца в Мукдене 
(сент. 1901 г.). Взаимоотношения русских военных властей с китайскими властя-
ми. Русский театр в Порт-Артуре.

3343. Ивашкевич А. У недавних победителей: (Риоюн (Порт-Артур), Дайрен 
(Дальний)) // ИВ. 1912. Т. 127. № 3. С. 992–1005.

Путевой очерк. Поездка на маньчжурскую территорию под властью Японии. 
КВЖД, Порт-Артур, Дальний. Достопримечательности, храмы, памятники погиб-
шим во время русско-яп. войны.
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3344. [Новосильский А.П.] Извлечение из донесений командира клипера 
«Всадник» // МС. 1870. Т. CVIII. № 5. С. 9–19; Т. CIX. № 7. С. 4–19.

Дневник. Пребывание в Японии в 1869 г. Г. Хакодате. Визит губернатора, быт 
судна, политическая обстановка, цены, кораблекрушение.

3345. Из жизни на Дальнем Востоке: Июнь 1900 – март 1903 гг.: (Южно-
Уссурийский край. Печелийская провинция, Япония и Южная Маньчжурия) //  
BE. 1904. Кн. 4. С. 433–478; Кн. 5. С. 1–37; Кн. 6. С. 466–491. В конце текста: W. 

Переписка / путевые заметки. Перемещения W. и ее мужа, офицера Н.W., по 
Дальнему Востоку в 1900–1903 гг. в связи с подавлением восстания ихэтуаней. 
Письма жены (W.): Южно-Уссурийский край (Никольск-Уссурийский, совр. Уссу-
рийск, Владивосток); Печилийская пров. Китая, совр. пров. Хэбэй (Таку, р. Пэйхо, 
Тонку, Тьянцзин, т.е. Тяньцзинь, Шанхайгуань, Пекин), Инкоу; Япония (Нагасаки, 
Иокогама, Абамо, Узен); Маньчжурия (Ляоян, Фынхуанчен). Повседневная жизнь 
и достопримечательности городов, быт и нравы населения (китайцы, японцы), 
русской и союзнических армий, торговля, традиции, развлечения, казни, похоро-
ны, климат. Письма мужа (Н.W.): Китай (Таку, р. Пэй-хо, Пекин). Быт мирного на-
селения, военные преступления союзнических армий, китайский способ ведения 
войны; быт Пекина, императорский дворец, архитектура, открытие лазарета. 

3346. [Измайлов Л.В.] Статейный список посланника Л.В. Измайлова о по-
сольстве в Цинскую империю // Русско-китайские отношения в XVIII веке. Мате-
риалы и документы (1700–1725 гг.). М.: Наука. Главная редакция восточной лите-
ратуры, 1978. С. 186–229.

Отчет / путевой дневник. Путь в Китай. Прием русского посольства, дары 
русского посольства китайскому императору. Особенности китайского церемони-
ала, этикета, покровительственный тон китайского двора по отношению к ино-
странцам. Китайские чиновники. Образ жизни, культура китайцев.

3347. Иоанн [Смирнов Ф.И.] Впечатления из поездки в Китай // ПрИЕВ. 1912. 
№ 5. С. 115–122; №№ 7–8. С. 205–213; № 9. С. 240–243; № 10. С. 270–274; № 14.  
С. 405–410; № 15. С. 436–443. 

Путевые записки. Путешествие в апр. 1909 г. по маршруту: Дальний – Инь-
коу  – Пекин – Ханькоу – Шанхай. Виды местности, рр. Ляохэ и Янцекианг (Янц-
зы), города, подворья миссии в Пекине и Шанхае.

3348. Иовль В. По пути в Китай: (Заметки и личные наблюдения) // ВЕ. 1907. 
Т. 4. Кн. 7. С. 63–80; Кн. 8. С. 568–586.

Путевые заметки. Поездка в 1906 г. из Европы в Китай на пароходе. Красное 
море, Аден (Иемен), Коломбо (Шри-Ланка), Сингапур; Китай: Фучжоу, Гонконг, 
Шанхай. Картины природы, достопримечательности городов, торговля, развлече-
ния, повседневная жизнь, проблема опиума, жизнь русского населения в Китае, 
статс-секретарь А.М. Безобразов.

3349. Иовль В. Пекин зимой // ВЕ. 1907. Т. 6. Кн. 12. С. 585–599. 
Очерк. Пребывание в Пекине. Общественная жизнь, календарь, климат, празд-

ники, торговля.



505

2.2. Азия

3350. Исаия [Поликин] Поездка в окрестности Пекина по делам христиан-
ства  // ПрИЕВ. 1863. № 21. С. 306–314; № 24. С. 364–376; № 25. С. 385–392. То 
же. ДБ. 1863. Т. 17. № 15. С. 527–536; № 16. С. 564–576.

Отчет о служебных поездках / дневник. Поездки из Пекина в окрест. деревни 
16–23 окт. 1861 г., 5–11 марта и 5–10 окт. 1862 г. Исполнение миссионерских обя-
занностей. Нрав и быт деревенских жителей. Нац. особенности китайцев.

3351. Исаия [Поликин] Поездка в деревню Дун-Дин-Ань для постройки мо-
литвенного дома (от 6-го декабря 1862 г. по 23-е июля 1863 г.) // ПрИЕВ. 1864.  
№ 2. С. 25–31; № 3. С. 45–53; № 4. С. 62–69.

Отчет о служебных поездках / путевые записки. Поездки из Пекина в д. Дун-
Дин-Ань. Исполнение миссионерских обязанностей. Заготовка материалов для 
строительства молитвенного дома и его ход. Система обучения детей китайскому 
языку. Грабеж чиновниками жителей. Лечение автором деревенских жителей.

3352. Казнаков А.И. Мои пути по Монголии и Каму // Труды Тибетской экс-
педиции 1899–1901 г. Т. II. Ч. I. 

Путевые очерки. Поездка от пер. Улан-Даба до г. Кобдо с 28 июля по 16 авг. 
1899 г. Поездка от оз. Хулму-нор до оз. Улан-нор с 15 сент. по 18 нояб. 1899 г. По-
ездка по Гоби от кумирни Дзурхай-дацан до кумирни Чортэн-тан с 4 дек. 1899 г. 
по 16 февр. 1900 г. Поездка в Дэргэ-Гончен и из Лун-тог-мдо вверх по дол. Дза-чу.

3353. [Казнаков Н.И.] Из Японии // МС. 1860. Т. XLV. № 1. С. 13–26. В конце 
текста: Н.К.

Путевые записки. Пребывание в Японии. Положение в ней русских моряков. 
Нагасаки. Корвет «Эдо». Хакодате. Погода, строительство храма, христианство, 
свинцовые рудники, облик города. Ниигата. Облик жителей, роль веера в их жизни. 

3354. Казнаков Н. Шторм в Тихом океане, выдержанный клипером «Джи-
гит»  // МС. 1860. Т. XLV. № 1. С. 29–32.

Очерк. Иедо (совр. Токио). Шторм и поведение команды клипера «Джигит.

3355. Китаев А. Нагасаки // Н-а. 1891. № 28. С. 610–615.
Очерк. Описание прибытия в город, гостиницы, рынка (гора Кумпера), театра 

Сибайа, русского квартала Инасса, Папенберг, Такасима. Этногр. подробностей  
и наблюдения над бытом японцев.

3356. Клеменц Д.А. Археологический дневник поездки в Среднюю Монголию 
в 1891 году // Сб. тр. Орхонской экспедиции. Ч. 2. СПб., 1895.

Археологический дневник. Археол. сведения, собранные во время экспедиции  
в Монголию. Включает описания достопримечательностей, встречающихся по 
следующему маршруту: Кяхта – Урга – по Ургинско-Улясутайскому тракту.

3357. [Клеменц Д.А.] Нурали: (Из воспоминаний о Монголии) // СибВ. 1910. 
№ 37/38. С. 55–63.

Воспоминания. Описывается одна из поездок автора по Монголии (отправная 
точка – Улясутай), в частности, посещение предгорий Хан-хухея для знакомства 
с праздником Белого знамени в ставке кн. Ло-гуна. Р. Иро и ее окрест. Раститель-
ность. Экскурсия на восточный Хан-хухей. Осмотр архитектурных памятников 
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(могилы, изваяния). Церемония Цаган-сульдэ (праздник Белого знамени). Приезд 
астраханского калмыка-ламы.

3358. Ковалевский Е.П. Путешествие в Китай. СПб.: Тип. Королева и Ко, 
1853. Ч. I. 199 с.

Путевые записки. Экспедиция русской духовной миссии в Китай из Кяхты. 
Выход из Кяхты (19 июля 1849). Отправка обоза и табунов. Причины основа-
ния российской духовной миссии в Пекине. Переход из кяхтинской дол. в горы. 
Переезд через хр. Тумукей. Приближение к Урге. Ургинская дол. Подворье для 
иностранцев. Урга и ее капища. Кочевья Тушету-хана. Пространство и население 
Монголии. Начало пуст. Гоби. Предания о Чингис-хане. Буддизм и шаманство. 
Великая китайская стена в различные периоды ее существования. Калган, город 
и креп. Великой стены. Ущелье Гуань-гоу. Пекинский бассейн. Окрест. Пекина 
и вид на него. Русские подворья и церкви. Кладбища русских и португальских 
миссионеров.

3359. Ковалевский Е.П. Китай в 1849 и 1850 годах // ОЗ. 1853. Т. 87. Отд.  II. 
С. 1–46, 71–102; Т. 88. Отд. II. С. 1–38. То же. Ковалевский Е.П. Путешествие  
в Китай. Ч. II. СПб.: Тип. Королева и Ко, 1853. 213 с.

Путевые записки. Пребывание в Пекине. Необходимость смены европейского 
костюма членами миссии. Правила выбора и ношения китайского костюма. Про-
гулка по городу. Лю-ли-чан (книжный ряд); книгопечатание и резьба на дереве 
в Китае. Сяо-ши, рынок. Жертвенники небу и изобретателю земледелия; обряд 
проведения борозды императором. Пурпуровый город. Жилище китайского им-
ператора. Знаменитый мост через Хуан-хэ. Контрабанда опиумом в Китае. Чай; 
обработка плантаций и сбор листьев. Торговля чаем. Зима в Пекине. Поездка на 
земли, принадлежащие миссии. Кладбище императоров минской династии. Об-
серватория: русская и китайская. Школы русского языка в Пекине. Банки. Монет-
ный двор. Капсюльное заведение. Обратный путь в Россию. 

3360. Ковалевский О.м. Поездка из Иркутска в Ургу // КазанВ. 1829. Ч. 26. 
Кн. 5. С. 7–8.

3361. Ковалевский О.м. Россия – Монголия – Китай: (Дневник, веденный 
во время путешествия с XI Миссией в Китай 9 окт. – 11 дек. 1830 г.: Описание 
виденных мест и китайских обычаев) // Россия – Монголия – Китай: Дневники 
монголоведа О.М. Ковалевского 1830–1831 гг. / подг. к изданию, предисл., глос-
сарий, коммент. и указатели Р.М. Валеев, И.В. Кульганек. Казань; СПб.: Изд-во 
«Таглимат» ИЭУП, 2005–2006. С. 18–94. 

Дневник. Путешествие в Пекин в 1830 г. в составе XI Российской духовной 
миссии и возвращение в Кяхту в 1831 г. в составе Х Духовной миссии. Два днев-
ника, которые относятся ко времени путешествия в составе Российской духовной 
миссии: первый вел по дороге в Китай, второй – на обратном пути – из Пекина  
в Кяхту. Первый дневник (с 9 окт. по 11 дек. 1931 г.): «Дневник, веденный во вре-
мя путешествия с XI Миссией в Китай 9 окт. – 11 дек. 1830 г. Описание виденных 
мест и китайских обычаев». Нравы, обычаи, история китайцев, рассказы о встре-
чах с чиновниками, торговцами и простолюдинами Пекина, записи о наблюдениях 
на улицах города. Записи о политическом и административном устройстве Мон-
голии, входившей в Цинскую империю (1644–1911). Образование в Монголии, 
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обучение в Китае, история христианства в Китае. Подробно описываются места, 
по которым проходил путь: стоянки, кумирни, монастыри, города, крепости, уро-
чища. На обратном пути из Пекина в Кяхту, который продолжался с 6 июня до  
3 сент. 1831 г., Ковалевский также вел дневник. Разнообразные геогр., администра-
тивные, политические, соц., хоз. и ист.-культурные сведения о Китае и Монголии.

3362. Козлов П.К. Экспедиция в Среднюю Азию: (Из писем П.К. Козло-
ва)  // Р. 1894. № 175. С. 149–151; № 176. С. 178–181; № 177. С. 198–199; № 178.  
С. 221–222; № 179. С. 237–239.

Письма. Описание поездок автора в сторону от основного маршрута экспеди-
ции. Маршрут: дол. р. Текес – хр. Большой Юлдус – Северная Кашгария – Оазисы 
Кызыл-Сыныр, Са-чжоу и их окрест. – Нань-Шане – Южно-Кукнорский хр. – За-
йсанский пост.

3363. Козлов П.К. Вести из экспедиции В.И. Роборовского: (Из писем  
П.К. Козлова к генерал-лейтенанту О.А. Фельдману). [Сб. писем Роборовского  
и Козлова, напечатанных в газете «Русский инвалид» за 1895 год, №№ 429–494  
и 514–538] // Изв. РГО. Т. XXXI, 1895. То же. СПб.: Тип. А.С. Суворина, [1895]. 
27 с., 1 л. карт.

Путевые заметки. Июль – окт. 1893 г. Путевые заметки в форме писем о воен-
но-топогр. экспедиции В.И. Роборовского в горах Тянь-Шаня. Зоол. наблюдения. 
Сс. Бугур и Кызыл-Сыныр. Походный быт.

3364. Козлов П.К. Отчет помощника начальника экспедиции по Централь-
ной Азии. СПб.: Изд. Рус. геогр. о-ва, 1899. 296 с.; 15 л. ил. (Труды экспедиции 
Имп. Рус. геогр. о-ва по Центр. Азии, соверш. в 1893–1895 гг. под начальством  
В.И. Роборовского).

Отчет. Трехлетнее путешествие по Монголии и Тибету (1899–1901 гг.). Мо-
сква – Омск – Семипалатинск – ст-ца Алтайская – пер. Улан-Дабан – Кобдо  – 
Монгольский Алтай – Центральная Гоби – монастырь Чортэнтан – оз. Куку-
нор  – Восточный Цайдам – хр. Бурхан-Будда – хр. Амнэн-кор – дол. Джагын-гола  
и водораздел Желтой и Голубой рр. – Кам (восточный Тибет) – бассейн р. Меконг  – 
округ Лхадо – р. Ялунцзян – Дза-чю-кава – Цайдам – Восточный Нань-шань –  
г. Донгэр и Синин – Ала-шань (Южная Монголия) – Средняя и Северная Монго-
лия – Монгольский Алтай (горы Гурбан-сайхан) – Урга.

3365. Козлов П.К. Монголия и Кам: (Труды экспедиции Русского географиче-
ского общества, совершенной в 1899–1901 годах под руководством П.К. Козлова). 
Ч. I. По Монголии до границ Тибета, 1905; Ч. II. Кам и обратный путь, 1906. 732 с.

3366. Козлов П.К. Трехлетнее путешествие (1899–1901 гг.) по Монголии и Ти-
бету. СПб.,1913. 233 с., с карт. 

3367. Козлов П.К. Русский путешественник в Центральной Азии // Избранные 
труды к столетию со дня рождения (1863–1963). М.: Изд-во АН СССР, 1963. 

Автобиографический очерк. Описание монгольско-сычуанской экспедиции 
1907–1909 гг. (Средняя и Южная Монголия, Сычуань).

3368. Козьмин Г. Дальний Восток: (Воспоминания и рассказы). СПб.: Березов-
ский, 1904. 332 с. Перед загл.: Стрелок. 

Воспоминания / путевые очерки. Дек. 1900 – янв. 1904 г. Путешествие на Даль-
ний Восток к месту службы. Г. Дальний. Поездка по ж. д. из Порт-Артура в Хар-
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бин. Дорожное знакомство с купцом Н.И. Тифонтаем. Служба на заставе у Голу-
биной бухты и в г. Тянь-чжуан-тай. Природные особенности Квантунской обл. 
Русские солдаты в Маньчжурии. Хунхузы. Оз. Байкал и его окрест. зимой. 

3369. Колокольцов А.А. Плавание на шхуне «Хеда» в 1855 и 1856 гг. // Даль-
невосточные путешествия и приключения. Хабаровск, 1982. Вып. 10. С. 238–251 
(публ., предисл. и коммент. А.И. Алексеева).

Воспоминания / путевые заметки. Плавание в 1855 г. на шхуне «Хеда» от бе-
регов Японии к Петропавловску-Камчатскому. Известия об эвакуации эскадры. 
Переход в Амурский лиман. Курильские о-ва. Николаевск-на-Амуре. Встречи  
с судами англ. эскадры, преследование ими шхуны. Николаевск. Плавание вверх 
по Амуру на па роходе «Надежда». Поездка в Петербург и возвращение на Даль-
ний Восток в апр. 1856 г.

3370. [Коншин Н.я.] Поездка в Чугучак: (Путевые заметки) // Сибирские во-
просы (газета). 1908. № 41/42. 23 нояб. С. 26–43. Подпись: Н-нъ.

Путевые заметки. Поездка в места проживания киргизов на территории Ки-
тая. Маршрут: Семипалатинск – ст-цы Сергиополь, Бахты, Уджар, Ивановское, 
Захарьевское – г. Чугучак Тарбагатайского округа (Китай, пров. Джунгари) – уро-
чище Чубар-Агач. 

3371. Копцева А. Походные записки сестры милосердия: о Кульджинском по-
ходе: (1871) // Турк. вед. (газета). 1873. № 16.

Путевые записки. 1871 г. Описание быта и этнографии населения Кульджи.

3372. Корнилов А. Доки на Вампоа, близ Кантона // МС. 1859. Т. XXXIV.  
№ 1–2. С. 14–20.

Очерк. Стоянка в Китае. Г. Вампоа. Устройство порта. Ремонт судна.
3373. Корнилов А. Зимовка в Хакодате // МС. 1859. Т. XLIV. № 12. С. 87–106. 
Путевые записки. Клипер «Пластун» в Японии в 1858 г. Г. Хакодате. Климат. 

Население, особенности быта и нац. кухни. Чиновники, армия и флот. Китобой-
ный промысел. 

3374. Корнилов А. Из Японии // РВ. 1859. Июль. Кн. 1. С. 43–55.
Этнографический очерк. Поездка в Японию. Пребыванию в г. Нагасаки. Япония 

как страна, совсем недавно избавившаяся от изоляционизма. Характерные детали 
яп. жизни. Постановка «Ревизора» для яп. зрителей, проведение маскарадов и т.п.

3375. Корнилов А. Известия из Японии // МС. 1860. Т. XLVI. № 4. С. 99–122.
Путевые заметки. Пребывание в Японии. Иедо (совр. Токио) – столица Япо-

нии. Канагава, устройство рейда, общий вид города. Юкагама (Йокогама), отно-
шение к иностранцам, торговля, обмен валют, амер. научная экспедиция, слои на-
селения, визиты, чиновники, убийство мичмана Р.С. Мофета.

3376. Корсаков В.В. Пекинские события: (Личные воспоминания участника 
об осаде в Пекине май – август 1900 г.). СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1901. 408 с. 

Воспоминания. Пребывание в Пекине в 1900 г. Восстание ихэтуаней, осада по-
сольства, предвоенная атмосфера. Быт населения, деятельность европейцев, мис-
сионерство, строительство и торговля. Конфликт цивилизаций.
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3377. Корсаков В.В. Пять лет в Пекине: (1902). СПб.: Тип. «Труд», 1902 г.  
 Собранный материал представлен в качестве диссертации «Положение медици-
ны в Китае и наиболее распространенные в его населении болезни». В издании 
размещена эта диссертация, статьи «Детство в Китае», «Европейская колония  
в Пекине». Кроме научной информации, книга дополнена путевыми впечатле-
ниями, общими замечания о климате, быте населения, описывается путь через 
Монголию в Пекин. Также: Изучение состояния китайской медицины, господ-
ствующих среди населения болезней. Условия, создающие болезнь, быт и уклад 
народной жизни. 

3378. Корсаков В.В. В старом Пекине: (Очерки из жизни в Китае). СПб.: Тип. 
СПб. т-ва печ. и изд. дела «Труд», 1904. 360 с.

Путевые очерки. 1895 – май 1900 гг. Путь через Монголию (Троицк – Савск  – 
Урга). Русское консульство в Урге. Русская чайная торговля, П.А. Бадмаев. Рус-
ская колония в Калгане. Русская миссия в Пекине. Посольство кн. Э.Э. Ухтом-
ского, открытие Русско-китайского банка (май 1897 г.). Условия жизни русских  
в Пекине. Отношение китайского населения к европейцам. Иностранные десанты 
в Пекине (1898–1900).

3379. Косматов А. С оровайцами: (Воспоминания топографа о Русско-Япон-
ской войне 1904–1905 г.) // В трущобах Маньчжурии и наших восточных окра-
ин: (Сб. очерков, рассказов и воспоминаний военных топографов). [Под. ред.  
М.Н. Левитского]. Одесса: Типо-лит. Штаба округа, 1910. С. 413–461.

Путевые записки. Поездка в Маньчжурию. Июль – авг. 1904 г. Охрана ж.-д. 
моста через р. Хуньхэ. Участие в маршрутной съемке дороги и окрест. г. Бэньсиху. 
Ляоянское сражение. Рекогносцировка местности. Бой у д. Сяшичауцза. Отсту-
пление к Мукдену. Трудности боевой походной жизни.

3380. Коцебу О.Е. Письмо из Японии к г-ну Коцебу от его сына // ВЕ. 1806.  
Ч. 27. № 12. С. 264–281.

Заметки. Пребывание в Нагасаки в 1805 г. Пейзажи, храмы, развлечения, быт 
и нравы населения, религия, церемонии, театр, медицина.

3381. Кравченко Н.И. В Китай! (Путевые наброски художника). СПб.: Т-во  
Р. Голике и А. Вильборг, 1904. 218 с. То же. Новое время (газета). 1902 (май – нояб.). 

Путевые наброски / письма / путевые очерки. Путешествие 1902 г. в Маньчжу-
рию и Китай (Восточная Сибирь, Дальний Восток, Мукден, Ляоян, Порт-Артур, 
Таку, Тянь-Цзие, Пекин, Тунджоу, Шанхай-Гуан, Инкоу, Великая Китайская сте-
на). Быт, нравы и хоз-во китайского населения в разных р-нах страны, архитек-
тура и ист. памятники. Взаимодействие китайцев с иностранцами (англичане, 
русские), осмысление перспективы русско-китайских отношений. Особое место 
занимает описание состояния русских ж. д. (КВЖД, Транссибирская магистраль).

3382. Краснов А.Н. Из поездки на Дальний Восток Азии: (Заметки о расти-
тельности Явы, Японии и Сахалина) // Зем. 1894. Т. 1. Кн. 2. С. 59–88.

Путевые заметки. Растительный мир о-вов Ява, Сахалин и Японии.
3383. Краснов А.Н. Из путевых впечатлений под тропиками // ИВ. 1895. Вып. 1.
Путевой очерк. Зондский архипелаг. О-в Ява, его история. Этнические осо-

бенности местного населения: темперамент малайца, воззрения индуса и религия 
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Магомета. Смешанный состав населения острова. Малайцы и китайцы. Малаец  – 
сын деревни, китаец – сын города. Нац. одежда малайцев. Деревенский быт, жи-
лища, нац. кухня. Местный климат, флора и фауна. Экзотические фрукты, неболь-
шие плантации кофе, какао и чая. 

3384. Краснов А.Н. По островам Далекого Востока: (Путевые очерки). СПб.: 
Изд. ред. «Недели», Тип. А.Н. Лебедева, 1895. 445 с.

Путевые очерки. 9 апр. 1892 г., начало плавания из Одессы во Владивосток. 
Стамбул, Архипелаг, Порт-Саид, Суэцкий кан., Тарим, Цейлон. Нагасаки. Путе-
шествие вглубь Японии. Быт, культура, природа, этнография. Китай: Узунчи. Бе-
рега Голубой р. (Ян-цзы). Чаеторговцы Ханькоу. Шанхай. Быт и еда китайцев. 
Владивосток и окрест. Сахалин. Север и юг о-ва. Быт сахалинцев. Каторга и тюрь-
ма. Гиляки и айны. Хонсю. Киото, Осака, Нара. О-в Ява, Батавия. Бейтензорг. Быт 
и природа. Плантации на Яве. Сингапур. Цейлон, Коломбо. Кэнди. Буддизм на 
Цейлоне. Типы земледелия. Корея и корейцы.

3385. Краснов А.Н. Из колыбели цивилизации: (Письма из кругосветного пу-
тешествия). СПб.: Тип. М. Меркушева, 1898. 659 с.

Письмо / очерк. Китай (Гонконг, Шанхай, Ханькоу, пров. Хубэ, Ян-Лау-Дун, 
Пукисен), Япония (Йокогама, Токио, Сэндай, Хакодатэ, Фудзияма). Ландшаф-
ты, архитектура, население, религии, экзотические обычаи посещенных стран, 
влияние на них колониальной политики Британской империи. Рассмотрев места 
возникновения древнейших цивилизаций, исследователь делает выводы о законо-
мерностях их развития. Особое место занимает изображение чайных плантаций.

3386. Краснов П.Н. По Азии: (Путевые очерки Маньчжурии, Дальнего Вос-
тока, Китая, Японии и Индии). СПб.: Изд-во при пособии Воен. м-ва, 1903. 616 с.

Путевые очерки. Поездка для изучения быта отечественных и азиатских войск. 
Сент. 1901 г. Путевые впечатления. Ландшафт средней полосы России. Урал. Си-
бирская тайга. Иркутск. Р. Ангара. Размышления о судьбе иркутского казачества. 
Охранная стража КВЖД. Оз. Байкал и переправа через него. Забайкалье. Дальний 
Восток (Уссурийский край), Маньчжурия (Хинган, Джан-Гуан-Цай-Лин), Китай 
(Пекин, Шанхай), Сингапур, Япония и Индия (Коломбо, Калькуттуа, Агра, Бом-
бей). Быт и обычаи населения, положение армии.

3387. Краснов П.Н. Год войны. 14 месяцев на войне: (Очерки русско-японской 
войны с февраля 1904 по апрель 1905 г.). СПб., 1905–1911. Фот., рис. Т. 1. 1905. 
[2], 586 с. Т. 2. 1911. [2], 261 с.

Очерки / путевые очерки. Поездка из Петербурга на Дальний Восток. Города 
Харбин, Ляоян, Мукден, Инкоу, Шахедзы. Приезд в Порт-Артур, осмотр города 
и креп. Встреча в Ляояне ген. А.Н. Куропаткина. Передвижение с войсками по 
Фынхуанченскому тракту. Генн. А.М. Стессель, Н.А. Кашталинский, П.К. Рен-
ненкампф, К.К. Случевский, П.И. Мищенко, А.В. Самсонов. Посещение частей 
Восточного отряда на р. Ялу. Участие в набегах в Корею в составе отряда ген. 
П.И. Мищенко.
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3388. Крестовский В. Синто и Буккьо: (Из воспоминаний о стране «восходя-
щего солнца») // РВ. 1890. № 8. С. 96–126; № 9. С. 82–116.

Воспоминания. Пребывание в Японии. Храм Дайондзи в Нагасаки и монастырь 
Сигаси-Хонгандзи в Ногайе. Религии (синтоизм и буддизм), монашество, празд-
ники, церемонии и обряды.

3389. [Кропоткин П.А.] Две поездки в Маньчжурию в 1864 г.: (Сунгари от 
Гирина до устья) // ЗСО ИРГО. Кн. VIII. Иркутск, 1865. C. 1–58.

Подневные записи. Путь из Старо-Цурухайтуевского караула через г. Мегрен-
на-Айгун. Сунгари от Гирина до устья. Дорожные впечатления, особенности 
пути. Экспедиция 1864 г. по р. Сунгари, основной целью которой было выяснение 
с китайцами пограничных вопросов, составление карты реки, изучение пригод-
ности реки для плаванья. Описание особенностей реки в природном и судоходном 
планах. Прибрежные поселки. Общение с местными жителями. Маньчжурские 
чиновники. Г. Сянь-Син: жители, архитектура, бытовой уклад. Встреча с фр. мис-
сионером. Города Бэдунэ-хотон, Гирин. 

3390. Кропоткин П. Поездка из Забайкалья на Амур через Манчжурию //  
РВ. 1865. Т. 57. С. 663–681.

Подневные записи. Экспедиция 1864 г. по р. Сунгари, основной целью которой 
было выяснение с китайцами пограничных вопросов, составление карты реки, из-
учение пригодности реки для плаванья. Путь из Старо-Цурухайтуевского караула 
через г. Мегрен-на-Айгун. Сунгари от Гирина до устья. Дорожные впечатления, 
особенности пути. Описание особенностей реки в природном и судоходном пла-
нах. Прибрежные поселки. Общение с местными жителями. Маньчжурские чи-
новники. Г. Сянь-Син: жители, архитектура, бытовой уклад. Встреча с фр. мисси-
онером. Города Бэдунэ-хотон, Гирин. 

3391. Крылов П.Н. Путевые заметки об Урянхайской земле. СПб.: Тип. Ака-
демии наук, 1903. 167 с., с карт. и табл. То же. ЗРГО по общ. географии, 1903.  
Т. 34. № 2. 

Путевые заметки / дневник. Май – сент. 1892 г. Путешествие из Минусин-
ска через Саянские горы. Переход через хр. Тану-Ола. Поездка к оз. Убса. Долл.  
рр. Улуг-кхем, Ха-кхем, Бей-кхем, Хамсара, Ситыг-кхем. Озз. Таджи-куль, Нойон-
куль. Геодезическая съемка, ботанические и геогр. исследования. Урянхайцы (ту-
винцы). Их поселения и занятия, нравы и обычаи, религия. Русские поселенцы. 
Торговые фактории.

3392. Кудинов И.Ф. В чужих краях: (Путешествие по Монголии и Китаю  
И.Ф. Кудинова). М.: Типо-лит. т-ва М.Г. Кувшинова, 1887. 527 с.

Путевые очерки. Монголия. Китай. Пейзажи, памятники древней архитектуры, 
артефакты, быт населения, его церемонии, семейные отношения, фольклор, охота.

3393. Ладыгин В.Ф. Поездка на верховья реки Урунгу (Булугун): (Вести из 
экспедиции П.К. Козлова) // Изв. ИРГО. 1900. Т. ХХХVI. Вып. I. С. 47–66.

Путевой очерк. Поездка на р. Урунгу в Западной Монголии.
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3394. Ладыгин В.Ф. О пресечении Гоби от Далын-туру в Су-чжоу: (Вести из 
экспедиции П.К. Козлова) // Изв. ИРГО. 1900. Т. ХХХVI. Вып. II. С. 169–197.

Путевой очерк. Путешествие из Юго-Западной Монголии к верховьям р. Янцзы.
3395. Ладыгин В.Ф. Поездка на верховье Урунгу и пересечение Гоби: (1907) // 

Труды Тибетской экспедиции. Изд. ИРГО, 1907. Т. 2. Ч. 2.
Путевой очерк. Поездка на р. Урунгу в Западной Монголии. Путешествие из 

Юго-Западной Монголии к верховьям р. Янцзы.

3396. [Лаксман А.К.] Лаксмана журнал мореплавания в Японию. 13 сент. 
1792  г. – 21 янв. 1794 г. / публ., примеч. и предисл. «Первое русское посольство  
в Японию» А.А. Преображенского // ИА. 1961. № 4. С. 113–148. 

Журнал неофициального характера. Организация посольства. Описание пути 
через Курильские о-ва в Японию. Прием посольства, отношение яп. общества  
к России и к русским. 

3397. [Ланг Лоренц] Поденные записки о пребывании Лоренца Ланга, аген-
та императора российского, при китайском дворе в 1721 году // СА. 1822. № 17.  
С. 19–23.

Дневник. 1727–1728 гг. Пребывания в Пекине с дипломатической миссией.
3398. [Ланг Лоренц] Путешествие Лоренца Ланга в 1715–1716 гг. в Пекин  

и его дневник // Страны и народы Востока. Вып. II. М.: Изд-во восточной литера-
туры, 1961. Первое изд. на русском языке.

Путевые дневники. Караванные пути из Сибири в Монголию и Китай. Путь 
от границы России до Пекина. Китайская стена. Прием при китайском дворе,  
аудиенция и угощение. Праздник Нового года, фейерверки. Императорский дворе  
в Пекине, система управления государством, одежда китайского императора, герб 
и звания, имп. Канси. Религия, науки, искусство в Китае.

3399. [Ланг Л.] Записки Л. Ланга о поездке в Пекин // Русско-китайские отно-
шения в XVIII веке. Материалы и документы (1700–1725 гг.). М.: Наука. Главная 
редакция восточной литературы, 1978. С. 487–498.

Записки. Впечатления от приема русского посольства, китайские церемонии, 
поведение китайских чиновников, подарки, обед у императора, китайская кухня, 
интерес к китайской медицине, философии, изучение конфуцианских трактатов. 
Наблюдения жизни, быта, характера китайцев.

3400. Левитский м.Н. По этапам в Маньчжурии // В трущобах Маньчжурии 
и наших восточных окраин: (Сб. очерков, рассказов и воспоминаний военных то-
пографов). [Под. ред. М.Н. Левитского]. Одесса: Типо-лит. Штаба округа, 1910. 
С. 363–401.

Путевой очерк. Движение по этапам съемки в Маньчжурии. Хайчен. Дороги, 
характер китайского населения, коменданты этапов.

3401. Леонтьевский З. Нечто о Пекине: (Письмо Ф.И.С.) // Северная пчела 
(газета). 1836. №№ 218, 219.

Воспоминания. 1819–1829 гг. Воспоминания о жизни в Пекине. Быт и нравы 
китайцев.
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3402. Леонтьевский З. Остров Чусан // С-Петерб. вед. (газета). 1842. № 36.
Воспоминания. Воспоминания о посещении о-ва Чусан. Ист. и геогр. сведения.

3403. [Лесовский С.С.] Выписка из шканечного журнала фрегата «Диана» // 
МС. 1855. Т. XVII. № 7. С. 244–257.

Корабельный журнал. Стоянка в Симонсэки (Япония). Землетрясение 1854 г. 
Жертвы, разрушения, гибель фрегата «Диана». 

3404. Линден В. Маяки в Японии // МС. 1871. Т. CXIII. № 3. С. 123–129.
Очерк. Пребывание в Японии. Строительство маяков в Юкагаме (Йокогаме)  

и Хакодате.

3405. [Линденберг И.В.] О плавании в Японию корабля российско-американ-
ской компании «Князь Меншиков» в 1852 г.: (Выписка из рапорта командира сего 
корабля российского шкипера Линденберга к г. главному правителю колоний, от 
17 октября 1852 года) // МС. 1853. Т. X. № 8. С. 128–138.

Путевые записки. Стоянка в Симоде (Япония). Устройство порта, визиты, пе-
реговоры, губ. Одовары. 

3406. Лысань З.Г. Маньчжурские воспоминания: (Из запис. кн. офицера 
3-го стрелкового полка) // ОЖ. 1909. № 196. С. 1411–1413; № 197. С. 1429–1431;  
№ 198. С. 1436–1438. 

Воспоминания. Конец дек. 1904 г. Прибытие полка в Маньчжурию и расквар-
тирование южнее Мукдена. Стычки с яп. конницей у дд. Уангхутунь и Сатхоза. 

3407. Любицкий А.В. Воспоминание из Русско-японской войны 1904–1905 гг. 
[С 72-мя ил. по фот. снимкам]. СПб.: Тип. Рус. скоропечатня, 1906. [8], 232 с. 

Воспоминания / путевые очерки. 7 февр. 1904 – сер. 1905 г. Приезд в Ляоян. Ко-
мандировка в Порт-Артур. Поездки в Инкоу. Допрос китайского шпиона. Беседа 
А.Н. Куропаткина с группой офицеров о бое при Ташичао. Отступление из Хайче-
на. Похороны убитых. Оценка автором русских инженерных сооружений. Осмотр 
Куропаткиным передовых позиций. Бой под Ляояном. Отступление на север. Бои 
у Яньтайских копей. Переезд штаба командующего Маньчжурской армией в Мук-
ден. Топогр. съемка местности. Шахэйское сражение. Назначение Куропаткина 
главнокомандующим русской армией на Дальнем Востоке. Бои за Путиловскую 
сопку. Участие в Мукденском сражении у д. Юхуантунь. Отступление. Г. Телин. 
Весть о Портсмутском мире.

3408. максимов С. На Востоке: (В Японии) // МС. 1863. Т. LXIX. № 12.  
С. 345–387.

Путевой очерк. Пребывание в Японии. Хакодате. Общий вид города, живо-
пись, облик населения, архитектура, государственное устройство, торговля, хра-
мы, казни, положение женщин.

3409. максимов С. На Востоке: (У китайцев) // МС. 1864. Т. LXX. № 2.  
С. 239–263; 1864. Т. LXXI. № 3. С. 11–51.

Путевой очерк. Пребывание в Маймачене (Внешняя Монголия). Язык, отноше-
ния и торговля китайцев с русскими. Китайцы и маньчжуры. Образ жизни китайцев. 
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3410. малевич Е.Г. Записка о поездке в Цицигар надворного советника Мале-
вича в 1863 году // Сб. географических, топографических и статистических мате-
риалов. Вып. 7. СПб.: Изд. Военно-ученого комитета Гл. штаба, 1884. С. 161–211.

Путевой дневник. Описан маршрут из Благовещенска в Цицигар (Манчжурия) 
по поручению амурского губернатора. Путевые впечатления.

3411. маннергейм К.Г. Конное путешествие через Азию // Маннергейм К.Г. 
Мемуары / пер. с финского П. Куйиала (часть 1), Б. Злобин (часть II). М.: Вагриус, 
1999. (Печатается в сокращении). 

Путевые мемуарные очерки. Двухлетнее путешествие на лошадях через всю 
Центральную Азию от российского Туркестана до столицы Китая. Путь через 
Китайский Туркестан и горы Тянь-Шаня в р-н р. Или, а далее через пуст. Гоби  
в провв. Ганьсу, Шэньси, Хэнань и Шаньси. Описание племен, населяющих р-ны 
следования, местных ремёсел, священных мест. Проведение антропометрических 
измерений местных жителей (12 национальностей в р-не оазиса Кульджа). Архе-
ол. раскопки в р-не оазиса Кашгар. Сбор сведений о малой народности Уйгурии  – 
жёлтых уйгурах (оазис Хами). Составление фонетического словаря языков народ-
ностей северных провинций Китая. Исследование р. Таушкан-Дарья. Маршрут: 
Петербург – Москва – Нижний Новгород – Астрахань – Красноводск – Бухара  – 
Самарканд – Ташкент – Ош – Кашгар (Китай) – Яркенд – Хотан – Учтурфан  – 
Аксу – Кульджа – Урумчи – Хами – пуст. Гоби – Сучжоу – Утай – Сопингфу – Кье-
хуа – Татунгфу – Калган – Пекин – Владивосток – Харбин – Петербург.

3412. мартынов Е.И. Воспоминания о японской войне командира пехотного 
полка. Плоцк: Тип. губ. правл., 1910. 402 с. 

Воспоминания / путевые записки. Февр. – дек. 1904 г. Путь в действующую ар-
мию. Размышления о войне. Харбин, Мукден, Ляоян. Дислокация полка в окрест. 
Ляояна. Бой при Вафангоу 9 (22) июня. Расположение полка у Ташичао и Хайче-
на. Приезд в Хайчен А.Н. Куропаткина. Переброска полка в Мукден и возвраще-
ние в Ляоян. Бой при Ляньдясане. Ляоянское сражение. Стоянка под Мукденом. 
Шахэйское сражение 28 сент. (Покт.) – 2 (15) окт. Оборона Ламатунской позиции. 
Полковая интендантская служба. Китайцы: их быт и религия.

3413. масин В.А. Дни те...: (Очерки участника рус.-яп. войны). СПб.: Изд. 
Березовского, 1914. 102 с. 

Воспоминания / путевые очерки. Июль – дек. 1904 г. Передвижение к театру 
военных действий по транссибирской ж. д. Города Инкоу, Ляоян, Мукден, Харбин. 
Пребывание в составе отряда ген. А.В. Самсонова под Гайчжоу и Ташичао. Лаза-
рет в Харбине. Бой у р. Шахэ. Отступление от Мукдена. Кумирня в Ендачензах.

3414. матвеев П.П. Поездка в Западный Китай. Ташкент: Тип. военно-народ. 
упр., 1879.

Путевые очерки. Поездка через Кульджу в Северо-Западный Китай. Описание 
природы, рельефа местности, состояния путей, состава населения.

3415. месяц в пустыне // В трущобах Маньчжурии и наших восточных окра-
ин: (Сб. очерков, рассказов и воспоминаний военных топографов). [Под. ред.  
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М.Н. Левитского]. Одесса: Типо-лит. Штаба округа, 1910. С. 49–79. В конце тек-
ста: Л.И.

Записки. Пребывание на ст. Сун (окрест. Харбина). Картины природы, трудно-
сти выживания, охота, монголы и их быт, стихийные бедствия.

3416. минцлова К.Д. Далекий край: (Путешествие по Урянхайской земле). 
Пг.: Тип. «Рассвет», 1915. 200 с.

Путевые заметки. Экспедиция 1914 г. по Урянхайскому краю: Минусинск, Са-
яны, р. Ус, с. Усинское, Белоцарск (совр. Кызыл), хр. Танну-Ола, рр. Енисей, Дже-
дан, Кемчик. Картины природы, быт русского и коренного населения (сойотов), 
их фольклор и верования (шаманизм, ламаизм).

3417. михаленко Д.м. Из путешествия по японским портам. Пг.: Тип.-
литография Г. де Кельш, 1914. 55 с. 

Научные очерки / путевые записи. Путешествие в Японию. Дорожные впечат-
ления. Сообщается информация о портостроительстве в Японии, Корее, Южной 
Маньчжурии, приводятся геогр. сведения, история строительства порта, описыва-
ется его устройство.

3418. мичи А. Путешествие по Амуру и Восточной Сибири: (С прибавлением 
статей из путешествий Г. Радде, Р. Маака и др.). [Пер. с нем. П. Ольхина]. СПб.; 
М.: Изд. книгопродавца-типографа М.О. Вольфа, 1868. 440 с.

Путевые очерки. Часть 1. Путешествие по Китаю, Монголии, приграничным 
городам и Сибири до Екатеринбурга. Китай (Шанхай, Пекина, Калган, р. Янг-Хо). 
Большая Стена, народы, торговля, климат, фольклор, ист. сведения, опасности пу-
тешествия. Монголия (оазис Цаган-Тугурк, горы Улин-Даба и Цаган-Дипси, дол. 
р. Куль, Урга, Маймачин). Быт монголов, религиозная жизнь, ламаизм, природа, 
животный мир, русское консульство. Кяхта. Население и повседневная жизнь го-
рода, этикет, рынки, публичные места, торговля. Бурятия (Иркутск, Байкал, Се-
ленгинск, Селенга). Пароходство, климат озера, трудности путешествия, хоз-во, 
общественная жизнь, станции и гостиницы. Сибирь (Сибирская почтовая дорога, 
Иркутск, Красноярск, Томск, Барабинская степь, Омск, Тюмень, Екатеринбург, 
Урал). Телеграф, золотоискатели, паромы. 

Часть 2. Путешествие Г. Радде по югу Восточной Сибири. Восточный Саян 
(Черный Иркут, Ильчирское оз., графитные копи Алибера, Туруханский уезд, 
дол. Оки, гора Мунку-Сардик, Косогол). Байкал, о-в Ольхон, оз. Фрелих, Ангара.  
Р. Амур (верховья и низовья), гора Сохонда, Ингода, Нерчинск, Шилка, р. Кер-
лунь, Далайское оз., Аргунь. Бурейские степи и горы (Амурская обл.). Развалины 
Албазина и Ачинска, Благовещенск, Айгунь, Мариинск, Николаевск, Сунгари. 
Маньчжурия (Сан-Син, Гирин). Уссури, хр. Сихотэ-Алинь. Залл. Кастрис, Ольга 
и Виктория, Александровск (Сахалинская обл.), Хун-Чун. Жизнь и обычаи на-
селения (буряты, уриенхи, тунгусы, бирары, казаки, орочоны, манегры, даурцы, 
мангуны, гиляки, гольды, орочи), буддизм и шаманство, миссионерство, природа 
региона, климат, ледники, животный мир, охота, полезные ископаемые, золотодо-
быча, торговля, ярмарки, природные катастрофы.
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3419. молодой В. Война и «я»: (Из запис. книжки некорреспондента). Ч. 1. 
СПб.: Тип. Имп. уч-ща глухонемых, 1914. 191 с, фот. 

Путевой дневник. 10 (23) мая – 1 (14) сент. 1904 г. Подневные записи. До-
рожные впечатления по пути на Дальний Восток. Города Ляоян, Хайчен, Инкоу. 
Ген. П.И. Мищенко. Объезд передовых позиций в окрест. Мугуя. Стоянка в дд. 
Танчи и Инфенчжай. Участие в разведке в тылу у японцев. Бой у Ташичао. Дей-
ствия русской артиллерии в горных условиях. Отступление к Ляояну. Переводчик  
М.Н. Смолко. Ляоянское сражение. Настроение в войсках во время отступления 
от Ляояна.

3420. мордвинов А.А. Поездка в Монголию // С. 1852. Т. 33. С. 171–198.
Путевые очерки. Маршрут: Кяхта, Маймачен, Урга. Особенности караванного 

движения по Монголии. Природа страны, быт и этнография кочевников.

3421. мурашев П. По Таванхэ: (Воспоминание топографа 1906 г.) // В тру-
щобах Маньчжурии и наших восточных окраин: (Сб. очерков, рассказов и вос-
поминаний военных топографов). [Под. ред. М.Н. Левитского]. Одесса: Типо-лит. 
Штаба округа, 1910. С. 471–483. 

Путевые записки. Съемка местности в 1906 г. в Маньчжурии. Движение по 
Сунгари и Амуру между Харбином и Хабаровском. Сансин. Плаванье по Таванхэ. 
Трудности пути, картины природы, охотники орочоны.

3422. муханов П. Дневник Гардемарина на фрегате «Аскольд» // РВ. 1860.  
Т. 27. Май. Кн. 1. С. 3–25.

Дневник. Хроники пребывания в Нагасаки. Российская дипломатическая мис-
сия 9 месяцев находилась в Японии для установления тесных торговых связей. 
Параллельно российские дипломаты выполняли миссионерскую функцию, сооб-
щая японцам о ценностях христианства.

3423. муханов П.С. День в Кантоне // Современная летопись (газета). Л. 1863. № 10.
Путевой очерк. 1863 г. Впечатления от г. Кантон (совр. Гуанчжоу). Архитекту-

ра, торговля, быт китайцев и европейцев.

3424. Назимов П.Н. Известия из Японии: (Из писем лейтенанта Назимова) // 
МС. 1859. Т. XLI. № 5. С. 49–63.

Записки. Плавание русского консульства из Николаевска в Японию. Хакодате. 
Визиты, чиновники, губернатор, храм, обряды, быт и нравы населения, праздники. 

3425. Назимов П.Н. Хакодате // МС. 1860. Т. XLVIII. № 9. С. 140–151.
Очерк. Пребывание в Японии. Устройство порта в Хакодате. Климат, экономи-

ческая жизнь, производства, адмиралтейство, здания, быт населения, цены, тор-
говля, администрация, полиция, военное дело, крепости, развлечения. 

3426. Назимов П.Н. Из воспоминаний о Японии // МС. 1861. Т. LV. № 10.  
С. 328–347. 

Путевые заметки. Яп. флот. Добывание свинца, железа и серы. Фабрики и за-
воды. Хакодате. Касты. Народные обычаи. Богослужение. Образование.
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3427. Немирович-Данченко В.И. В Маньчжурии. М.: Изд. редакции журна-
лов «Юная Россия» и «Педагогический листок», 1907.

Путевые заметки. Поездка на русско-яп. войну. Барабинская степь, степь 
Гоби, Северная Маньчжурия.

3428. Немчинов И.м. От Калгана до Хабдо: (Дневник приказчика при чайном 
караване) // Зап. ВСО ИРГО. 1890. Вып. 1. С. 145–188.

Дневник. 16 окт. 1888 – 7 марта 1889 гг. Подневные записки. Путевые впечат-
ления. Маршрут. Состояние торговли и возможности ее развития. Торговые пути.

3429. Никольский И. Записки о поездке Русского Священника в Монголию  
в 1864 году // ПрИЕВ. 1864. № 32. С. 519–527; № 33. С. 535–540.То же. ХЧ. 1865. 
№ 1. С. 68–82. 

Путевые записки. Поездка в Ургу. Основные постройки в городе (Да-Курень, 
китайский Маймачин, русское консульство). Религиозные и светские обычаи.

3430. Никонов С.м. По Сибири и Японии. [Часть I (I-ая группа)]. Варшава: 
Тип. Варшавского Учебного округа, 1914. 234 с. 

Путевые очерки и заметки. Экскурсия учеников средних учебных заведений 
Варшавского Учебного округа. 8 июня – 8 авг. 1913 г. Русский Дальний Восток, 
китайские поселения вдоль КВЖД; Япония (Киото, Нара, Осака, Токио, Никко, 
Иокагама, Камакура). Быт населения, образование, достопримечательности.

3431. Оболенский В.В. Записки о войне офицера запаса. М.: Тип. т-ва Сытина, 
1912. 151 с., фот. 

Записки / воспоминания. Июнь 1904 – осень 1905 гг. Мобилизация на войну 
и зачисление в парковую бригаду. Природа Северной Маньчжурии. Г. Мукден. 
Бивачная жизнь. Русское и яп. зимнее обмундирование. Русские позиции у Пути-
ловской сопки. Деятельность интендантской службы. Китайские шпионы. Коман-
дировка в Харбин. Взаимоотношения с китайским населением. Бой у д. Сандепу 
12 (25) янв. 1905 г. Отступление с боями к Мукдену. Расквартирование войск на 
зиму. Революционные настроения в Харбине осенью 1905 г. Устройство вечера  
в Харбине в пользу голодающих крестьян. Поездка во Владивосток. Перевозка 
войск в Россию.

3432. Обручев В.А. Центральная Азия, Северный Китай и Наньшань: (Отчёт путе-
шествия, совершённого по поручению РГО в 1892–1894 гг.). Т. I – II. СПб., 1900–1901.

Путевые очерки. Сент. 1892 – окт. 1894 гг. Кяхта – Восточная Монголия – Се-
верный Китай – пров. Чжили – пров. Шаньси – пров. Шеньси – пров. Ганьсу – 
пров. Сычуань (южный Китай) – хр. Наньшань – Алашань – Центральная Монго-
лия – Ордос – Бейшань – г. Кульджа.

3433. Описание Нагасакского порта // МС. 1856. Т. XX. № 1. С. 202–214.
Очерк. Поездка в Японию. Нагасаки. Устройство порта, облик города, занятия 

жителей, климат, экономическая жизнь.
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3434. Орлов Д.Д. Топографическое описание пути, пройденного по северо-за-
паду Монголии в 1879 г. штабс-капитаном Орловым // Сб. географических, топо-
графических и статистических материалов. СПб.: Изд. Военно-ученого комитета 
Гл. штаба, 1884. Вып. 7. С. 1–63. 

Описание / путевые очерки. Поездка в Монголию. География, топография  
и коммуникации северо-запада Монголии, местное население.

3435. Осадчий Е. Охота по зверю на Большом Хингане // В трущобах Мань-
чжурии и наших восточных окраин: (Сборник очерков, рассказов и воспомина-
ний военных топографов). [Под ред. М.Н. Левитского]. Одесса: Типо-лит. Штаба 
округа, 1910. С. 79–93. 

Заметки. Пребывание в Маньчжурии. Хр. Хинган, р. Чол. Быт военных топо-
графов, охота, картины природы, климат.

3436. Осадчий Е. В глуши южной Маньчжурии: (Из заметок топографа  
в 1905  г.) // В трущобах Маньчжурии и наших восточных окраин: (Сборник очер-
ков, рассказов и воспоминаний военных топографов). [Под ред. М.Н. Левитского]. 
Одесса: Типо-лит. Штаба округа, 1910. С. 253–281. 

Путевые заметки. Съемка местности в Маньчжурии в 1905 г. Р. Эррдодзян 
(правый приток Сунгари). Быт и нравы китайского населения, картины природы, 
трудности пути, экстремальные ситуации.

3437. Осадчий Е. В горах Большого Хингана: (Заметки охотника) // В трущо-
бах Маньчжурии и наших восточных окраин: (Сборник очерков, рассказов и вос-
поминаний военных топографов). [Под ред. М.Н. Левитского]. Одесса: Типо-лит. 
Штаба округа, 1910. С. 501–515. 

Заметки охотника. Пребывание в Маньчжурии. Хр. Хинган, р. Чол, урочище 
Мокку-Хэ. Быт военных топографов, охота, картины природы.

3438. Ошурков В.А. Из странствований по земле Урянхов // Сиб. сборник. 
1892. Вып. 1. С. 73–132.

Записки о путешествии по южной части Енисейской губ. и горам Танну-Ола. 
Долл. рр. Улу-Кхема и Усье. Оз. Циса. Климат и растительность. Поселения рус-
ских крестьян. Рудники. Торговые фактории. Военные пограничные посты. Урян-
хайцы (тувинцы), их занятия, нравы и обычаи. Ист. памятники.

3439. Павлов Е.В. На Дальнем Востоке в 1905 году: (Из наблюдений во время 
войны с Японией). СПб.: Книгопечатня Шмидт, 1907. 380 с. 

Путевые очерки. 8 марта – июль 1905 г. Поездка к театру военных действий по 
ж. д. из Петербурга до Харбина. Дорожные впечатления. Деятельность тыловых 
военных госпиталей и лазаретов Красного Креста в Харбине. Организация помо-
щи раненым и их эвакуации в полевых условиях. Ранения и способы их лечения. 
Осмотр военно-полевых подвижных госпиталей. Характеристика мед. персонала 
армии. Города Гунчжулин, Маймакай, Никольск-Уссурийский и др. Посещение 
госпиталей и лазаретов во Владивостоке и Хабаровске. Объезд передовых пози-
ций 1-й армии в июне 1905 г. Возвращение в Россию.
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3440. Палладий [Кафаров П.И] Выписка из дневника, веденного в Пекине,  
в 1858 году // МС. 1860. № 9. С. 483–509; № 10. С. 88–105. В конце текста: А.П.

Дневник. Пребывание в Китае. Пекин, Хайдянь, Тяньцзинь, р. Байхэ и Хайхэ. 
Политическая обстановка, устройство города, пейзажи, дворец чиновника, ауди-
енция, чиновничество и делопроизводство, быт населения, международные от-
ношения Китая.

3441. Палладий [Кафаров П.И] Дорожные заметки на пути от Пекина до Бла-
говещенска через Маньчжурию в 1870 г. // ЗИРГО. 1871. Т. 4: Записки по геогра-
фии. С. 329–463.

Этнографические путевые очерки. 1870 г. Пекин – Маньчжурия – Мукден  – 
Гирин – Цицикар – Мерген – Айгун – Благовещенск – Хабаровка – Уссури –  
оз. Ханка – Владивосток.

3442. Палладий [Кафаров П.И] Этнографическая экспедиция в Южно-Уссу-
рийский край // ЗИРГО по общ. географии. 1871. Т. 7. Вып. 2, 3, 6, 7.

Путевые заметки. Морское путешествие весной 1871 г. на шхуне «Восток» по Ти-
хому океану, осмотр Новгородского поста, бух. Находка, зал. Ольги. Нагасаки – Пекин.

3443. Палладий [Кафаров П.И] Дорожные заметки на пути по Монголии  
в 1847 и 1859 гг. [С введ. д-ра Е.В. Бретшнейдера и замечаниями проф., чл. сотр. 
А.М. Позднеева]. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1892. 238 c., 1 л. карт. (ЗИРГО 
по общ. географии. Т. 22. № 1).

Путевые заметки. В 1847 г. о. Палладий проехал через Монголию по новой 
караванной дороге, неизвестной русским и европейским путешественникам. «До-
рожные заметки» 1859 г. были написаны во время возвращения о. Палладия из 
Пекина в Россию вместе с 14-й Духовной миссией. Караванный путь Пекин – 
Урга – Кяхта. 

3444. Парняков Ф. Поездка священника по Монголии: (Из рапорта еписко-
пу)  // ЗабЕВ. 1915. № 2. С. 51–59; № 3. С. 92–97; № 5. С. 154–162.

Путевой отчет. Сент. – 8 дек. 1914 г. Посещение г. Улясутай и куреня Дзаин-
Шабе. Средства передвижения. Черты нац. характера монголов. Их отношение  
к религии; ламы. Русские в Монголии.

3445. Пащенко О. Из записок сестры волонтерки // РБ. 1910. № 7. С. 195–222; 
№ 8. С. 211–223. 

Воспоминания / путевые записки. Вторая пол. 1904–1905 гг. Госпиталь  
в Харбине. Заведывание госпитальным хоз-вом. Поездка в Никольск. Работа в по-
левом госпитале в Сяо-синсинцзах во время сражения у р. Шахэ. Отступление 
через Мукден к Харбину. Возвращение на родину.

3446. Певцов м.В. Путевые очерки Чжунгарии // ЗЗСО ИРГО. Омск. 1879.
Путевые очерки. Джунгарская экспедиция. Май – сент. 1876 г. Зайсанский 

пост  – равнина Кобу – оз. Улюнгур – оз. Бага-нор – г. Булун-тохой – дол. р. Урун-
гу  – пуст. Ламан-крюм-гоби – пуст. Бартэн-гоби – оазис Гашунь – пуст. Гурбун-
тунгут – местность Бей-дао-цао – г. Гучэн
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3447. Певцов м.В. Очерк путешествия по Монголии и северным провинциям 
Внутреннего Китая. [С картой Монголии]. // ЗЗСО ИРГО. 1883. Кн. 5. Омск, 1883. 
354 с., 1 л. карт. 

Путевые очерки. Монголо-Китайская экспедиция (1878–1879). Ст-ца Алтай-
ская – пер. Улан-даба – г. Кобдо – южные отроги хр. Хангай – Гоби – г. Куку-эргэ  – 
г. Куку-хото –Калган – Ургу – Улясутай – Кош-Агач.

3448. Певцов м.В. Путешествие по Восточному Туркестану, Кун-Луню, се-
верной окраине Тибетского нагорья и Чжунгарии в 1889 и 1890 годах: (Отчет 
бывш. начальника Тибетской экспедиции). СПб.: Изд. Рус. геогр. о-ва, 1895. 423 с.,  
1 л. портр.; 40 л. ил. (Труды Тибетской экспедиции 1889–1890 гг. под начальством 
М.В. Певцова, снаряж. на средства, высочайше дарованные Рус. геогр. о-ву. Ч. 1).

Путевые очерки. Тибетская экспедиция. Май 1889 – 1 янв. 1891 г. Г. Прже-
вальск – хрр. Терской-Алатау и Кокшаалау – Таримская впадина – Кашгар – Хо-
тан – Керия – Черчен – горы Куньлуня (Русский хр.) – хр. Алтынтаг – Таримскую 
впадина – оз. Лобнор – дол. р. Тарим – г. Курля – Баграшкульская котловина – Вос-
точный Тянь-Шань – г. Урумчи – Джунгарская пуст. – хр. Тарбагатай – г. Зайсан.

3449. Пивоваров Н. Воспоминания полкового священника из похода с Южно-
Манчжурским отрядом (с июня 1900 г. по 28 янв. 1901 г.) // ВВМД. 1901. № 16.  
С. 500–512. (Часть неофиц.). 

Воспоминания / путевые впечатления. Путь полка от д. Талиеван к ст. Таши-
чао. Бой у д. Кутайцзы. Соединение полка с 1-й Восточно-Сибирской стрелковой 
бригадой. Путь отряда к Хайчэну. Стоянка у Хайчэна. Поход на Мукден. Бого-
служения в полку.

3450. Писарев С.И. Записка о посольствах Российских в Китай. [Примеч. авт. 
Сообщ. архимандритом Аполлосом] // ИСГЖ. 1830. Ч. 1. Кн. 2. С. 120–130; Кн. 3. 
С. 214–229.

Путевой дневник и отчет. Прибытие в Пекин. Прием посланника богдыханом 
Юн-Чженем. Переговоры (с дек. 1726 г. по март 1727 г.), подписание Буринского 
трактата (20 авг. 1727 г.) и Кяхтинского трактата (21 окт. 1727 г.) о политических  
и экономических взаимоотношениях России с Китаем. Впечатления о жизни  
в Китае. Возвращение в Россию. Автор состоял переводчиком в посольстве  
С.Л. Владиславича-Рагузинского, направленном в Китай Екатериной I в 1725 г.

3451. [Писарев С.И.] Записка С.И. Писарева о путешествии в Цинскую им-
перию в 1725–1728 гг. // Русско-китайские отношения в XVIII веке. Материалы  
и документы (1725–1727 гг.). М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 
1990. С. 214–528.

Записки / путевой дневник. При составлении записок автор пользовался различ-
ными материалами, в частности, записями европейских миссионеров, был первым, 
кто пытался представить пантеон китайских философов и мудрецов. «Поведение  
и нравы китайцев», любовь китайцев к наукам, искусность в медицине. Соц. устрой-
ство китайского общества, черты характера китайцев, нравы, обычаи.

3452. Письмо с фрегата «Аскольд» // МС. 1859. Т. XXIX. № 1. С. 161–176. 
Записки. Пребывание в Японии. Переговоры гр. Путятина с яп. властями. При-

ем у наследника тайкуна.
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3453. [Незнаев А.] Поездка полкового квартирмейтера поручика Арефия Не-
знаева из крепости Усть-Каменогорской в г. Хобдо в 1771 г. // Изв. РГО. СПб., 
1868. Т. 4. № 5. С. 293–300. 

Путевые заметки. Разведывательная экспедиция 1771 г. в Джунгарию. Целью 
экспедиций было не только детальное изучение географии этого края и более 
удаленных районов, находившихся под властью Китая, но и выявление системы 
охраны территории: организация китайских караулов, пикетных линий и дорог. 
Впечатления о природе, населении края.

3454. Письма Казачьего офицера с Китайской границы // РВ. 1881. Т. 152.  
№ 4. С. 832–851. В конце текста: Л.П.

Заметка. Путь от Ташкента до Кульджи, нач. 1880 г. Кульджа, р. Ката, Чижган-
Тугай, Мазар.

3455. Повалишин Н.И. На мореходной канонерской лодке «Отважный» в Ин-
коу в 1900 году // СПб.: Изд. Березовского, 1908. 64 с, ил. 

Воспоминания / путевые очерки. Апр. – июль 1900 г. Отплытие лодки из Порт-
Артура в Инкоу (Нючжуан) для охраны города от ихэтуаней. Плавание по Ляохэ. 
Прибытие в Инкоу. Облик города. Русский поселок. Деятельность противочумно-
го отряда. Быт команды лодки, участие в охране города. Прибытие яп. десанта. 
Действия ихэтуаней и китайских правительственных войск. Приход канонерской 
лодки «Гремящий». Столкновения с ихэтуанями. Занятие города русскими вой-
сками. Прибытие вице-адм. Е.И. Алексеева. Установление русского управления 
в Инкоу.

3456. Подвязкин И.X. Как я ездил в Маньчжурию: (Зап. санитара Воронеж. 
отряда Красного Креста). Воронеж: Тип. т-ва «Работник», 1912. 30 с. 

Воспоминания / путевые записки. Июнь 1904 – июль 1905 г. Поездка по ж. д. 
из Воронежа на Дальний Восток. Бродячие актеры. Работа санитаром в операци-
онном отделении Воронежского госпиталя Красного Креста в Телине. Отступле-
ние после Мукденского сражения в Цайцзягоу (под Харбином). Возвращение на 
родину.

3457. Подставин С. Кое-что о монголах // ЗабЕВ. 1910. № 18. С. 499–501. 
Очерк. Впечатления от трехлетних поездок в соседний Мензинский погранич-

ный монгольский караул. Быт, занятия, религиозные отправления монголов. До-
брососедство с русскими крестьянами и казаками.

3458. Поездка в горы: (Зап. миссионера в Китае). Пекин: Тип. Успен. монасты-
ря при Рус. духовной миссии, 1905. 28 с.

Дневник / путевые записки. Нач. XX в. Миссионерская поездка в г. Тай-ин. 
Китайцы-христиане.

3459. Позднеев А.м. Города северной Монголии. СПб., 1880. 84 с.
Отчет. В сочинении приводятся неизвестные, по мнению автора, сведения  

о монгольских городах, извлеченные из летописей. Маршрут путешествия: Угра, 
Улясутай, Кобдо. История городов, их территориальное деление, торговля, храмы, 
быт местного населения.
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3460. Позднеев А. Долон-Нор: (Выписка из дневника, веденного во время 
путешествия по Монголии в 1876-1879 г.) // Сборник географических, топогра-
фических и статистических материалов. СПб.: Изд. Военно-ученого комитета  
Гл. штаба, 1884. Вып. 30. С. 63–73.

Путевой дневник. Описание Долон-нора о Внутренней Монголии Китая. Ча-
хары и китайцы.

3461. Позднеев А.м. Монголия и монголы: (Результаты поездки в Монголию, 
исполненной в 1892–1893 гг.). Т. 1. Дневник и маршрут 1892 года. СПб.: Изд. Имп. 
Русского геогр. об-ва, 1896. 733 с.

Отчет / путевые записи. Маршрут: Кяхта-Урга (Да-хурэ) – Улясутай – Коб-
до  – Урга – Калган. Этногр. наблюдения.

3462. Позднеев А.м. Монголия и монголы: (Результаты поездки в Монголию, 
исполненной в 1892–1893 гг.). Т. 2. Дневник и маршрут 1893 г. СПб.: Изд. Имп. 
Русского геогр. об-ва, 1898. 547 с.

Отчет / путевые записи. Маршрут: Пекин – Калган – Хуху хото – Гуй-хуа-
чэнь – Чэн-дэ-фу – Долон-нур – Биру-хото – Урга – Ульхунски. Этногр. наблюдения.

3463. Покотилов Д.Д. У-Тай. Его прошлое и настоящее: (Отчет о поездке, со-
вершенной в мае 1889 г.). СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1893. 168 с. 

Путевые записки. Поездка 1889 г. на гору У-тай в Китае. Пекин, Бао-дин-фу, 
Лун-Цюань-Гуань, гора У-тай. Геогр. и ист. сведения, буддистские монастыри, ар-
хитектура, быт населения.

3464. По маньчжурии домой: (Путевые заметки) // BE. 1906. № 8. С. 433–476. 
В конце текста: В. Ск - л - ъ. 

Путевые заметки. Авг. – дек. 1905 г. Положение в Харбине и в Маньчжур-
ской армии после опубликования Манифеста 17 окт. Настроения среди офицеров 
во время возвращения с войны. Забастовки на ж. д. Митинги солдат и волнения 
среди гражданского населения. Споры офицеров о справедливости присуждения 
воинских наград.

3465. Попов В.Л. Через Саяны и Монголию: (Отчет об экспедиции 1902 г.).  
Ч. 1. Очерк путешествия. Омск: Тип. штаба Сиб. военного округа, 1905. 177 с. 

Очерк / отчет. Экспедиция 1902 г. Енисейская губ. Канск, северные и запад-
ные Саяны, рр. Кизир, Казыр, Амыл, Енисей; Урянхайский край, совр. Тува (хр. 
Танну-ола), Северо-Западная Монголия (Улясутай, совр. Улиастай). Трудности  
и опасности пути, местные жители. Подготовка и снаряжение экспедиции, ре-
льеф, климат, флора, фауна и этнография посещенных регионов.

3466. Попов В.Л. Второе путешествие в Монголию в 1910 г. Иркутск: Тип. 
штаба Иркут. воен. округа, 1911. Ч. 3. Исследование границы на участке Кяхта – 
Алтай. 116 с. 

Путевые очерки. Очерки топографии, географии, этнографии Северо-Запад-
ной Монголии.

3467. Попов В.Л. Очерк Московской торговой экспедиции в Монголию // Мо-
сковская торговая экспедиция в Монголию. М., 1912. С. 25–77. 

Путевые очерки. Весна 1910 г. Маршрут: Кяхта – Урга – Заин-Шаби – Улясу-
тай – Улангом – оз. Хубсугул – Иркутск – Кош-Агач – Бийск. Описание климата, 
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водных ресурсов, почв, орошения, флоры, земледелия и скотоводства в экономи-
ческом и естественнонаучном отношениях

3468. Попов В.С. Урянхайский край. [Сост. Ген. Штаба полк. Виктор Попов]. 
Иркутск: Тип. штаба Иркут. воен. округа, 1913. 221 с.

Путевые очерки. Очерки топографии, географии, этнографии Тувы.

3469. Попов И. По Сибири // СибВ. 1909. № 38. С. 13–20.
Путевые заметки. Описание поездки из Кяхты в Усть-Кяхту, Селенгинск, 

Верхнеудинск; «рассказ в рассказе» (рассказывает попутчик-англичанин) о жизни 
русских в Китае (Харбин, Шанхай).

3470. Потанин Г.Н. Поездка по восточному Тарбагатаю летом 1864 г. // ЗИРГО 
по общ. географии. Т. I. 1867. С. 463–534.

Путевые очерки. Урджарская ст-ца – ключи Муканчи – р. Каракитэт – хр. Тар-
багатай – сопка Сарычеку – уроч. Акджал – долл. Зайсана, Кайчи, Тамырсык – 
горы Коджур – долл. рр. Казыкты, Терсайрык – котловина Кызылчилик – вос-
точный склон Тарбагатая – Коджур – Сарычеку – Акджал – аул Биджи – скалы 
Кунегуя – Тастау.

3471. Потанин Г.Н. Поездка в Дархаты // РБ. 1880. № 12. С. 115–116. 
Путевой очерк. Поездка в край дархатов на северо-западе Монголии.
3472. Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии: (Дневник путеше-

ствия 1876–1877 гг.) // Очерки Северо-Западной Монголии. [Результаты путеше-
ствия, исполн. в 1876–1877 гг. по поручению Рус. геогр. о-ва]. Вып. 1. СПб., 1883. 
С. 1–326. Вып. 2. Материалы этнографические. 1881. Вып. 3. Дневник путеше-
ствия и материалы для физической географии и топографии С.-З. Монголии. 1883. 
Вып. 4. Материалы этнографические. 1883. Вып. 1, 3. Тип. В. Безобразова и Комп. 
(СПб.); Вып. 2, 4. Тип. В. Киршбаума (СПб.), 1881–1883. 2196 с.

Путевые дневники. 20 июля 1876 – 24 дек. 1877 гг. Маршрут: г. Зайсан – Коб-
до  – хрр. Батар-Хайрхан и Сутай-Ула – Джунгарская Гоби – Мэчин-Ула и Кар-
лыктаг – оазис Хами – р. Дзабхан – г. Улясутай – хр. Хангай – бассейн верхней 
Селенги – оз. Хубсугул – Кобдо – Бийск.

Вторая монголо-тувинская экспедиция. 1879–1880 гг. Кош-Агач – монастырь 
Улангом – котловина Больших озз. (озз. Хиргис-Нур, Хара-Нур и Хара-Ус-Нур) – 
Кобдо – оз. Убсу-нур – хр. Танну-ола – Тувинская котловина (долл. рр. Улуг-Хем, 
Ка-Хем, Улуг-Шивей) – хр. Сангилен – оз. Хубсугул – Иркутск.

3473. Потанин Г.Н. На границе Тибета: (Город Сигусян и деревня Унин) // 
Сибирь (газета). 1886. № 24. 15 июня. С. 8–9.

Путевые заметки. Тибет. Сигусян, Наи-Чжу-Цзей, Унин. Р. Цзин-Цзян.
3474. Потанин Г.Н. Тангутско-Тибетская окраина Китая и Центральная Мон-

голия: (Путешествие Г.Н. Потанина. 1884–1886). Т. 1. [Предисл. П.П. Семенова]. 
СПб.: Изд. Рус. геогр. о-ва, 1893. 5681 с., ил., 3 л. карт., ил. Указ. собств. имен:  
с. I–XV. Предм. указ.: с. XVI–XVIII.

Путевые очерки. 1884–1886 гг. Маршрут: Одесса – Суэцкий кан. – Пекин – 
провв. Чжили и Шаньси – хр. Утайшань по дороге в г. Куку-Хото – провв. Ор-
дос  – Боро-балгасун – восточная часть пров. Ганьсу – г. Ланьчжоу – местность 
Санчуань  – г. Синин – Амдосское нагорье г. Минчжоу – г. Сигу – г. Сунпань – мо-
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настырь Гумбум – оз. Кукунор – горы Наньшань – г. Ганьчжоу – дол. р. Эцзингол  –  
оз. Гашун-Нур – Монгольский Алтай – Центральную Монголия – восточный Хан-
гай – г. Кяхта.

3475. Потанин Г.Н. Из путешествий по Восточной Сибири, Монголии, Тибету 
и Китаю: (Сб. ст. А.В. Потаниной). М., 1895. 296 с., с портр. и 5 табл.

Путевой очерк. Лето 1899 г. Маршрут: Кулусутайский караул – р. Керулен – да-
лее на юго-восток к оз. Улан-нур и Буир-нур и подножию Б. Хингана.

3476. Потанин Г.Н. Очерк путешествия в Сы-чуань и на восточную окраину 
Тибета в 1892–1893 гг. // Изв. РГО. 1899. Т. 35. Вып. 4. С. 363–436 (с карт. и табл.). 

Путевой очерк. Маршрут: Кяхта – Калган – Пекин – г. Сианьфу – горы Цин-
лин  – пров. Сычуань – Пекин – г. Тарсандо – г. Лифаньфу. 

3477. Потанин Г.Н. Поездка в среднюю часть Большого Хингана летом  
1899 г.  // Изв. РГО. 1901. Т. 37. Вып. 5. С. 355–483 (с карт.).

3478. Потанина А.В. Из странствия по Урянхайской земле // Потанина А.В. 
Из путешествий по Восточной Сибири, Монголии, Тибету и Китаю: (Сб. ст.  
А.В. Потаниной). М., 1895. 296 с., с портр. и 5 табл. С. 48–72.

В сб. вошли рукописи, дневники, путевые записи, сделанные во время экспеди-
ций летом 1876 и осенью 1879 гг.

Трудности пути, походного быта, поездки на верблюдах и лошадях. Этногр. 
наблюдения, быт, обряды, праздники, верования местного населения (тувинцы, 
частично русские). Восточные окраины Тибета, китайская пров. Сы-Чуань.

3479. Праздник в Иеддо // РВ. 1872. № 10. С. 859–860. 
Путевые записки. Пребывание в Японии. Г. Иеддо (Эдо, совр. Токио). Р. Йоко-

гава. Плавание по каналам. Развлечения.

3480. Принтц А. Торговля русских с китайцами на реке Чуе и поездка в Хоб-
до  // Изв. ИРГО. 1865. Т. 1. № 1. С. 1–19. 

Путевой очерк. Поездка по дол. р. Чуи в Западную Монголию с целью развед-
ки торговых путей. Бийск, Шебалино, Онгудай, Кош-Агач, Ховд.

3481. Принтц А.  Записки о поездке в китайский г. Хобдо в 1863 г. // ЗИРГО. 
1867. Т. 1. С. 535–541. 

Путевые записки. Поездка из России в Монголию по р. Чуе. Торговля русских 
купцов с китайцами и монголами.

3482. Пржевальский Н.м. Монголия и страна тангутов: (Трехлетнее путеше-
ствие в Восточной нагорной Азии). Т. 1. СПб.: Военная тип. Изд. Имп. Рус. геогр. 
о-ва, 1875. 393 с.

Путевые очерки. 1870–1873 гг. Маршрут: Кяхта – Урга – Гоби – Калган – Пе-
кин  – Долон-нор – оз. Далай-нор – хрр. Шара-Хада и Сум-Хада – хр. Ин-Шань  – 
горы Муни-ула – Бауту – р. Хуан-хэ – Ордос – оз. Цайдемин-нор – горы Арбус-
ула  – Дынь-ху – Ала-шань – Дын-юань-ин – Калган – Даджин – Гань-су – горы 
Гань-су – оз. Кукунор – оз. Далай-дабасу – страна Цайдам – Северный Тибет – 
хрр. Бурхан-Будда, Шуга, Баян-хара-ула – Цайдам – Ала-шань – Улясутай – Урга.

3483. Пржевальский Н.м. От Кульджи за Тянь-Шань и на Лобнор // Изв. 
ИРГО. 1877. Т. XIII. Вып. V. С. 195–329. В основу издания положен отчёт  
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H.M. Пржевальского о путешествии в Восточный Тянь-шань и Лоб-нор (под назв.: 
От Кульджи за Тянь-шань и на Лоб-нор).

Отчет / путевые очерки. 1876–1877 гг. Маршрут: Кульджа – дол. р. Или –  
р. Текес – дол. р. Кунгес – дол. р. Цанма – хр. Нарат – дол. р. Юлдус (Хайду-
гол) – уроч. Хара-Мото – г. Корла – р. Тарим – д. Ахтарма – д. Тархарлык – хр. 
Алтын-Таг – Лобнор – р. Тарим – оз. Кара-Буран – Лобнор – р. Тарим – г. Корла  –  
р. Юлдус – Кульджа.

3484. Пржевальский Н.м. От Кяхты на истоки Желтой реки: (Исследование 
северной окраины Тибета и путь через Лоб-нор по бассейну Трима). СПб.: Тип. 
В.С. Балашева, 1888. 560 с.

Путевые очерки. 1883–1886 гг. Маршрут: Петербург – г. Кяхта – г. Урга – Гоби  – 
г. Дынь-юань-ин – Чагрынская кумирня – кумирня Чертын-тон – кумирня Чейб-
сен – оз. Кукунор – кумирня Дулан-кит – котловина Одош-тала – истоки Хуан-хэ – 
р. Ды-чю – Тибетское плато – р. Джагын-гол – оз. Русское – хр. Бурхан-Будда –  
р. Номохун-гол – р. Найдяши-гол р. Уту-мурень – уроч. Улан-гаджир  – уроч. Гас – 
р. Зайсан-сайт – Тибетское плато – оз. Незамерзающее – хр. Пржевальского  – 
Дол. ветров – хр. Алтын-таг – оз. Лоб-нор – пос. Чар-халык – уроч. Ваш-шари 
р. Черчен – оазис Черчен – хр. Русский – ущелья рр.: Моль-джа, Бостан-туграк  
и Толан-ходжа – оазис Ния – д. Ясулгун – оазис Кэрия – д. Ачан – хр. Кэрийский  – 
оазис Чира – оазис Сампула, оазис – Хотан – р. Юрун-каш – оазис Тавек-кэль –  
р. Тарим  – оазис Аксу – оазис Уч-турфан – Тянь-шань – Каракол.

3485. [Новицкий В.Ф.] Путешествие по Монголии в пределах Тушету-ханов-
ского и Цецен-хановского аймаков Халхи, Шилин-гольского чигулгана и земель 
Чахаров внутренней Монголии, совершенное в 1906 годы действительным чле-
ном Императорского Русского географического общества генерального штаба 
полковником В.Ф. Новицким и корпуса военных топографов надворным советни-
ком М.О. Круковским. СПб.: Военная тип., 1911. 400 с.

Путевые записки / очерки. Путешествие с научной целью в Монголию. Пере-
движение. Сведения о флоре, фауне, климате, архитектуре края, местных жите-
лях. Троицкосавск – по р. Иро – Золотые прииски – Холодные источники – по  
р. Про – Угра – Кырлуну – ставка Цецен-хана – ставка Далай-бейсэ – степи Шар-
ген-гоби – ставка Дайчин-гуна – по Учжумуцинским землям – ставка Абагасских 
князей – в Чахарских землях – Долон-нуре – обратный путь по тому же маршруту.

3486. Прием у микадо начальника судов Тихого океана // РВ. 1872. № 11.  
С. 452–457.

Очерк. Аудиенция у микадо в 1872 г. в Японии. Облик г. Эдо, придворные, 
церемонии.

3487. Путилов Н. Путь в землю урянхов // Сибирь (газета). Иркутск. 1877. 
№№ 39, 42 (под назв.: Путешествие на р. Ус и в землю урянхаев), 49 (под назв.: 
Еще путешествие в землю урянхаев); 1878. № 2 (под назв.: Путешествие в землю 
урянхаев).

Путевые записки. Поездка из Минусинского окр. в марте 1877 г. в верховья  
р. Ус, часть пути вместе с купцом Н.В. Веселковым. Описание местности. Старо-
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обрядческие селения, история их появления, занятия, торговля с сойотами (тувин-
цами). Граница. Сойоты, их юрты, облик, одежда, обычаи и нравы.

3488. Путинцев А.Т. Дневные записки переводчика Путинцева в проезд его 
от Бухтарминской крепости до китайского города Кульджа и обратно в 1811 г. // 
СибВест. 1819. Ч. 7. С. 29–96; Ч. 8. С. 7–122. 

Путевые дневники. Июнь – авг. 1811 г. Караванный путь от Бухтармы до Куль-
джи. Выезд из Бухтармы. Описание пути. Прибытие в китайский г. Чугучак. Тор-
говые отношения с китайскими купцами. Путь от Чугучака до Кульджи. Мине-
ральные источники. Полное описание Кульджи: экономика города, чиновниче-
ство, военный гарнизон. Обратный путь по другой дороге через форпост Бурга-
сутай, уроч. Карачилик и устье р. Курчум. Добыча каменного угля. Определение 
самого удобного пути до Чугучака.

3489. Путинцев м. Письма из Кульджи // Ст. 1878. № 1. С. 63–74; № 2.  
С. 216–232.

Путевые письма. Быт и нравы жителей Кульджи.

3490. Пясецкий П.я. Путешествие по Китаю в 1874–1875 гг. (через Сибирь, 
Монголию, Восточный, Средний и Северо-западный Китай). С 12 рисунками  
[в каждом томе]: В 2 т. Т. 1–2. СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1880. T. 1. 560 c., 12 л. 
лит.; T. 2. 561–1122 с., 11 л. лит., 1 лит. карта.

Очерки. Экспедиция в Китай с целью исследовать естественные, торговые, по-
литические условия пути от границ Западной Сибири в пров. Сычуань. Приводят-
ся сведения о географии, климате, местном населении, городской жизни; очерки 
быта и культуры, этнография, праздники и т.д. Книга была удостоена большой 
золотой медали ИРГО.

3491. Пясецкий П.я. Неудачная экспедиция в Китай. 1874–1875: (В ответ 
на защиту г. Сосновского по поводу кн. «Путешествие по Китаю»). СПб.: Тип.  
М. Стасюлевича 1881. 298 с. 

Книга представляет собой комментарий к «Путешествию по Китаю», является 
полемическим откликом на рецензии, появившиеся в критике после выхода сочи-
нения. Цель автора – доказать достоверность представленной ранее информации 
о путешествии.

3492. Ржевин П.Г. Поездка по Сунгари // ВС. 1870. Т. 73. № 5. С. 59–76.
Путевые записки. Июнь – июль 1869 г. Плавание по Сунгари на пароходе 

«Телеграф» с баржей купца Михеева на буксире. Спутники – купцы, приказчики  
и чиновники. Попытки наладить торговлю с китайскими купцами.

3493. [Роборовский В.И., Козлов П.К.] Экскурсии в сторону от путей Тибет-
ской экспедиции В.И. Роборовского и П.К. Козлова. СПб.: Изд. Рус. геогр. о-ва, 
1896. 126 с., 6 л. табл. Труды Тибетской экспедиции 1889–1890 гг. под началь-
ством М.В. Певцова, снаряж. на средства, высочайше дарованные Рус. геогр. о-ву. 
Ч. 3. Алф. указ. геогр. назв.: с. 123–126. 

Путевые очерки. Февр. – нояб. 1890 г. Экскурсии от оазиса Ния по Тибетскому 
нагорью к р. Конче-Дарья, озз. Баграшкуль и Лоб-нор. Проводники. Быт и занятия 
местного населения. Животный и растительный мир. Населенные пункты.
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3494. Роборовский В.И. Отчет начальника экспедиции [по Центральной Азии]. 
СПб.: Изд. Рус. геогр. о-ва, 1900–1901. 613 с., 7 карт, 21 л. ил. Труды экспедиции 
Имп. Рус. геогр. о-ва по Центр. Азии, соверш. в 1893–1895 гг. под начальством 
В.И. Роборовского. Ч. 1. Вып. 1–3. Указ. геогр. имен: с. 602–610. 

Путевые очерки. Маршрут: Петербург – Пржевальск. В Тянь-шане (страна Да-
лын-Дабан, Нижний Хайдык-гол и по р. Алго до Люкчюпской котловины). Люк-
чюнская котловина и «Долина бесов». Бугас, северная окраина Хамийской пуст. 
Оазис Са-чжоу. По Наньшаню. От Курлыка до Шан-рди. Шан-рди – хр. Амнэ-ма-
чин – Тангуты – Бурхан-будда – в Курлыке. Сыртын и до Са-чжоу. От Са-чжоу до 
Люкчюна. Возвращение.

3495. Роборовский В.И. Путешествие в Восточный Тянь-Шань и Нань-Шань. 
Труды экспедиции Рус. геогр. о-ва по Центр. Азии в 1893–1895 гг. [Изд. 2-е, сокр. 
С предисл. авт., под ред., со вступит, статьей и коммент. Б.В. Юсова]. М., Географ-
гиз, 1949. 492 с.; 13 л. ил.; 1 л. карт. 

Путевые очерки. Маршрут: Петербург – Москва – Пржевальск – с. Аксу – 
пер. Санташ и р. Тюб – уроч. Ташбулак – уроч. Kap-кара – горы Сары-Джас –  
р. Капкак – р. Баин-гол – пос. Охотничий – Тянь-Шань – р. Текес и дол. Большого 
Юлдуса; страна Далын-Дабан – Нижний Хайдык-гол и по р. Алго – Люкчюпская 
котловина – «Долина бесов» – Бугас, северная окраина Хамийской пуст. – Оазис Са-
чжоу – оз. Хала-чи – Оазис Са-чжоу и его окрест. – горы Нань-шань – Курлык  – Хо-
шун Шан-рди – хр. Амнэ-мачин – Шан-рди – Курлык – р. Ичегын-гол  – Сыртын  – 
Са-чжоу – Люкчюн – г. Тур-фан – г. Урумчи (Ди-хуа-жоу) – р. Манас – г. Зайсанск.

3496. Ровинский Н.А. Мои странствования по Монголии // ВЕ. 1874. Т. 4.  
Кн. 7. С. 212–304.

Путевые заметки. Путешествие 1871 г. по Монголии из Кяхты в Калган с оста-
новкой в Урге (совр. Улан-Батор). Рассмотрена повседневная жизнь монголов, их 
религия, традиции, праздники, отношения с другими народами (китайцы, буряты, 
русские), причины слабого развития торговли с Россией.

3497. Ротштейн А. Манчжурские очерки: (Личные наблюдения и заметки) // 
ВЕ. 1907. Т. 243. Кн. 1. С. 171–194; Т. 244. Кн. 2. С. 469–477.

Очерки. Пребывание в Маньчжурии. Храмы, традиции, культура, школы, пре-
ступность, опиумные притоны. 

3498. Рунич С. В Маньчжурии // ИВ. 1904. Т. 95. № 2. С. 608–632; № 3.  
С. 952–982; Т. 96. № 4. С. 235–271.

Путевые очерки. Путешествие 1904 г. по Маньчжурской ж. д. (КВЖД). Жизнь 
местного населения (китайцев, русских и др.). Перспективы утверждения Рос-
сии на Дальнем Востоке. Северная Маньчжурия под русским влиянием (сев. стт. 
Маньчжурской ж.д., Харбин, Порт-Артур, Дальний). Южная Маньчжурия под ки-
тайским влиянием (Инкоу, Мукден, Гиринь).

3499. Самокиш Н.С. Моя поездка на войну: (Из воспоминаний акад. Н.С. Са-
мокиша) // НМ. 1905. № 10. С. 109–112, ил. То же. Война 1904–1905: (Из дневника 
художника). СПб.: Изд. Экспедиц. Загот. гос. бумаг, 1908. 54 с.

Воспоминания / путевой дневник. Май – нояб. 1904 г. Дорожные впечатления. 
Города Мукден и Ляоян. Обстановка в прифронтовой зоне. Посещение Курской 
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общины Красного Креста и 52-го Нежинского драгунского полка. Батальные за-
рисовки. Наблюдение за Ляоянским боем и сражением у р. Шахэ. Встреча с ген. 
И.И. Шевалье-де-ла-Серром. Беседы с ранеными солдатами. Отступление по 
Мандаринской дороге к Мукдену. Поездка по воинским частям. Сопка Эрдагоу. 
Возвращение домой. 

3500. Свиягин Н.С. По русской и китайской Маньчжурии от Хабаровска до 
Нингуты: (Впечатления и наблюдения). СПб.: Тип. Ю.Н. Эрлих, 1897. 94 с.

Путевые очерки. Экспедиция 1897 г. в Маньжчурию с целью выбора маршрута 
для КВЖД. Р. Уссури, ст. Никольская, рр. Суйфун, Мурень, Мудан-цзян; Нингута. 
Рельеф, крупные поселения, быт китайцев и маньчжуров.

3501. [Вл. Семёнов] На Дальнем Востоке: (Очерки и рассказы Вл. Семёнова). 
СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1901. 265 с. Рец.: [В.П.] На Дальнем Востоке. Очер-
ки и рассказы Вл. Семёнова. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1901 // ИВ. 1901. Т. 85.  
С. 689–690.

Очерки. В живой и легкой беллетризованной форме описываются впечатления 
от природы, быт и праздники на русских кораблях (Новый год, Рождество, Пасха 
у берегов Японии с заимствованными у японцев пиротехническими забавами), 
отношение русских матросов и офицеров к китайцам и японцам.

3502. Сергий. По Японии: (Записки миссионера) // БВ. 1899. Т. 1. № 4.  
С. 622–649; Т. 2. № 7. С. 394–415; № 8. С. 595–614; Т. 3. № 9. С. 135–162; № 10.  
С. 318–341; № 11 С. 490–509; № 12. С. 632–659. То же. Сергиев Посад, 1903 (с доп.).

Путевые записки. Авг. – сент. 1898 г. Посещение православного населения о-ва 
Езо (Хоккайдо) и Курильских о-вов начальником Яп. миссии еп. Николаем (Ка-
саткиным) и автором. Русское население о-ва Сикотан (Шикотан). Колонизация 
Езо японцами, айны. Природные условия. Взаимоотношения православных, ан-
гликанских, католических и баптистских миссионеров. 

3503. Сергий. Месяц по Японии: (Путевые заметки и впечатления) // ХрЧ. 
1908. № 11. С. 1470–1486; № 112. С. 1573–1586; 1909. № 1. С. 22–36; № 2.  
С. 238–251; № 3. С. 390–420; № 4. С. 574–587; № 5. С. 725–736; №№ 6/7. С. 965–981.

Путевые заметки. 28 июля – 10 сент. 1908 г. Христианство в Японии. Пра-
вославная церковь в Мацуямо на о-ве Сикоку. Посещение автором православ-
ных японцев. Домашняя обстановка, обычаи. Буддийские и синтоистские хра-
мы, отношение бонз к русским. Кладбища русских военнопленных, погибших  
в 1904–1905 гг. Разведение риса. Кобе, Осака, Киото, Нагоя.

3504. Соколовский В.Г. Из Иеддо (Япония). 16 апреля: (Из письма японского 
миссионера) // Моск. вед. (газета). 1879. 29 июня.

Корреспонденция / письмо. Прибытие в Токио, впечатления, пережитые в тече-
ние месяца. Путешествие «на дзин-рикше» из Иокогамы в Токио, с указанием на то, 
что в этих городах «нет ни одного извозчика с лошадью, всех возят люди». Совер-
шенство яп. коммуникаций, порядок на улицах. Японцы – бытовая культура, тради-
ции. Распространение православия среди яп. солдат, в тюрьмах и «между высшими 
классами». Благосклонное отношение императора Японии к православию.
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3505. Соколовский В.Г. Письмо иеромонаха Владимира из Японии // Моск. 
вед. (газета). 1879. 5 сент. 

Корреспонденция / письмо. Письмо, датированное 13-м июля, посвящено со-
стоявшемуся летом того года пятому ежегодному Собору Японской Православной 
Церкви. Вопрос о постройке храма в Токио, учреждение епископской кафедры  
в Японии. Жизнь православной миссии, отношение японцев к православной ре-
лигии. 

3506. Сосновский Ю.А. Пути между Булун-Тохоем, Хобдо, Улясутаем и Бар-
кулем // Изв. ИРГО. 1874. Т. X. Вып. 1. То же. Отчет Булун-Тохойской экспедиции 
капитана Сосновского. СПб., 1875; Сосновский Ю.А. Отчет Булун-тохойской экс-
педиции // Зап. ИРГО по общей географии. Т. 5. СПб., 1875. 

Отчет / путевой очерк. 1873 г. Разведывательные экспедиция в Западную 
Монголию и Китай.

3507. Сосновский Ю.А. Экспедиция в Китай, в 1874–1875 г. // Изв. ИРГО. 
1876. Т. 12. № 2. С. 143–154. То же. М., 1882. Т. 1. 894 с. То же. Сосновский Ю.А. 
Русская учено-торговая экспедиция в Китай в 1874–1875 г. СПб.: Изд. журн. 
«Воен. сб.», 1876. 121 с.

Путевые очерки. 1874–1875 гг. Разведывательная экспедиция в Китай. Марш-
рут: Кяхта – Урга – Пекин – Нанкин – Северный Тибет – Чугучак. Описания при-
роды, рельефа местности и степени сложности путей.

3508. Сполитак м.А. От Харбина до Холма: (Беглые путевые наброски) // 
ОЖ. 1908. № 131/132. С. 444–445; № 133/134. С. 470–471; № 136. С. 508–510;  
№ 138. С. 534–536; № 143. С. 612–614; № 145. С. 642–644.

Путевые заметки. 1907 г. Путешествие из Маньчжурии к западной границе 
России по ж. д. Дорожные впечатления. Города Иркутск, Красноярск.

3509. Старицкий К.С. Письмо из Юкагамы // МС. 1870. Т. CVIII. № 5. С. 20–31.
Заметки. Пребывание клипера «Всадник» в Японии. Юкагама (Йокогама). 

Климат, общение с иностранцами, облик города, судоходство, окрест., развлече-
ния, торговля. 

3510. Старицкий К.С. Письма лейтенанта Старицкого // МС. 1870. Т. CVIII.  
№ 6. С. 11–24; Т. CIX. № 8. С. 8–42.

Заметки. Пребывание клипера «Всадник» в Японии. Иеддо (Эдо), его досто-
примечательности, гробницы, храмы, парки. Гавань Йокосука, ее хоз-во и окрест., 
яп. флот, дороги. Расследование гибели корабля «Онеида» (США). Хакодатэ, 
Юкагама (Йокогама), Эссо. Яп. флот, перспективы русско-яп. международных от-
ношений, добыча и продажа угля, почта, климат, маяки.

3511. Степанов Е. Из воспоминаний казачьего офицера // ВРК. 1910. № 15. 
С. 657–670; № 23. С. 968–974; № 24. С. 1040–1045; 1911. № 2. С. 65–72; № 9.  
С. 353–363. 

Воспоминания / путевые записки. Июнь 1904 г. – нояб. 1905 г. Мобилизация 
полка. Путь на Дальний Восток. Участие в сторожевых охранениях. Взаимоотно-
шения с китайским населением. Казачья атака у д. Лидиантунь. Набег на Инкоу  
в составе отряда ген. П.И. Мищенко. Назначение командиром сотни. Смотр полка 
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ген. Н.П. Линевичем. Китайский шпион. Разведки с целью захвата пленных и ре-
когносцировки местности. Мнение автора о награждениях офицеров. Боевые дей-
ствия в Маньчжурии летом 1905 г. Харбин в последний период войны. Известие  
о Портсмутском мире. Возвращение домой. 

3512. Стрельбицкий И.И. Отчет о путешествии по Маньчжурии в 1894 г. // 
ЗПрО ИРГО. Т. 1. Вып. 4. 1896. С. 211–312.

Путевые очерки. Путешествие от Урги (Монголия) до Владивостока. Урга, да-
цан Ганчжур-сумэ, Владивосток.

3513. Стрельбицкий И.И. Из Хунчуна в Мукден и обратно по склонам Чан-
бай-шаньского хребта: (Отчёт о семимесячном путешествии по Маньчжурии  
и Корее в 1895–1896 гг.). СПб., 1897. 133 с.

Путевые очерки. Экспедиция 1895–1896 гг. Маньчжурия: Хунчунь, дол. р. Ту-
манган, вкн. Пектусан, водораздел рр. Туманганг и Амнокганг. Корея: Капсан, 
Чянгчжин, Кангге. Прохождение опасных, не исследованных прежде р-нов.

3514. Сулержицкий Л.А. Путь // Сб. т-ва «Знание». СПб., 1906. Кн. 9. С. 265–315. 
Путевые заметки. Описана поездка на поезде на русско-яп. войну в 1905 г. 

Челябинск, Каинск, Хайлар, Харбин. Дорожные впечатления.

3515. Тимковский Е.Ф. Путешествие в Китай через Монголию, в 1820 и 1821 
годах. [С картою, чертежами и рисунками]. Печатано по высочайшему повеле-
нию, иждивением казны: В 3 ч. СПб.: Тип. Мед. Департ. Мин. Внутр. Дел, 1824. 
Ч. 1. Переезд до Пекина. 388 c.; Ч. 3. 434 с. Возвращение в Россию и взгляд на 
Монголию. Отделение первое. Возвращение в Россию миссии, жившей в Пекине 
с 1808 г.  С. 4–169.

Путевой дневник. Авг. 1820 г. – дек. 1821 г. Описание караванного пути по 
маршруту: Кяхта – Урга – пуст. Гоби – Калган – Пекин с этногр., религиовед-
ческими, лингвистическими наблюдениями  за жизнью монголов и китайцев. 
Путевой дневник. Май 1821 – авг. 1821 г. Описание караванного пути по маршру-
ту: Пекин – Цаган – Балгасу – Калган – пуст. Гоби – Урга – Кяхта с этногр., религи-
оведческими, лингвистическими наблюдениями  за жизнью монголов и китайцев.

3516. Тимковский Е. Отрывок из путешествия в Китай // СА. 1824. № 8.  
С. 85–95; № 9. С. 138–150.

Очерк. Архитектура Пекина, соц. устройство Китая, продовольствие, быт, раз-
влечения китайцев.

3517. Тишанский Н. В Китае: (Из воспоминаний путешественника) // РМ. 
1875. № 65.

Путевые очерки / воспоминания. Быт и этнография китайцев.

3518. Третьяк И.А. Дневник путешествия вокруг Хингана: (Результаты коман-
дировки в 1908 и 1909 гг.). Хабаровск: Тип. канц. Приамурского генерал-губерна-
тора, 1912. 175 с.

Путевой дневник. Командировка в китайско-монгольскую землю. Путь. До-
рожные происшествия. Погода. Местность. Селения. Достопримечательности. 
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3519. [Унковский И.] Журнал капитана от артиллерии о пребывании его у кон-
тайши Цеван-Рабтана (1722–1724 гг.) // Посольство к зюнгарскому хун-тайчжи 
Цеван-Рабтану капитана от артиллерии Ивана Унковского и путевой журнал его за 
1722–1724 годы. [Предисл. и прим. Н.И. Веселовского]. СПб., 1887. С. 1–207, с карт. 

Путевые записки в Коллегию иностранных дел, написанные от первого лица 
в форме дневника. Содержат, помимо описания, личные впечатления от поездки. 
При описании пути по Европейской России указаны расстояния в верстах. Све-
дения этногр. характера о кочующих монголах и других народах. Первый этногр. 
очерк быта и религии  зюнгаров – жителей Джунгарии XVIII в. Записи бесед с Це-
ван-Рабтаном. Послание Цеван-Рабтана Петру Великому. Предоставление права 
русским искать золото во владениях контайши. К «Журналу» приложена рукопис-
ная карта «Контайшиных владений», составленная Унковским. Москва – конец 
февр. 1722 г. – 17 нояб. 1722 г. – Урга – 18 сент. 1823 г. – 23 янв.  1724 г. Тобольск  – 
апр. 1724 г. – Москва.

Маршрут:  Москвы – Омск – Ямышевская креп. – Семипалатинск – кочевая 
стоянка в р-не оз. Зайсан и верховьев Иртыша – Омск – Тобольск – Москва.

3520. [Унферцагг Г.И.] Записки Г.И. Унферцагга о путешествии в Цинскую 
империю // Русско-китайские отношения в XVIII веке. Материалы и документы 
(1700–1725 гг.). М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1978. С. 555–585.

Записки. Путешествие в составе русского посольства. Впечатления о жизни 
в Китае. Богатство китайского двора, китайские церемонии. Богослужение в ки-
тайском храме. Развлечения и забавы местных жителей, императорская охота, 
празднование нового года (Белого месяца). Китайская кухня. Быт, одежда, этикет, 
характер, жилище китайцев. 

3521. [Ухтомский Э.Э.] Путешествие на Восток Его Императорского Вы-
сочества Государя Наследника Цесаревича, 1890–1891: [В 3 т., 6 ч.]. [Авт.-изд.  
Э.Э. Ухтомский; ил. Н.Н. Каразина]. СПб.; Лейпциг: Ф.А. Брокгауз, 1893–1897.

Т. 1 [Ч. 1–2]. 1893. 242, [4], 230, [1] с., [3] л. ил., карт.: ил., портр.; 40 см.
Т. 2 [Ч. 3–4]: Путешествие Государя Императора Николая II на Восток  

(в 1890–1891). 1895. 228, 247, [2] с., ил., портр. 
Т. 3 [Ч. 5–6]: Путешествие Государя Императора Николая II на Восток  

(в 1890–1891). 1897. LXIX, 160, 225, [2] с., ил., портр. 
Путевой журнал.
23 окт. (4 нояб.) 1890: отправление из Гатчины;
26 окт. (7 нояб.) 1890: отправление из Триеста;
10 нояб. (22 нояб.) 1890 – 27 нояб. (10 дек.) 1890: посещение Египта;
11 дек. (23 дек.) 1890: прибытие в Бомбей;
11 дек. (23 дек.) 1890 – 31 дек. (12 янв.) 1891: путешествие по Индии;
31 дек. (12 янв.) 1891: прибытие на Цейлон;
31 янв. (11 февр.) 1891: отправление из Коломбо;
7 марта (19 марта) 1891: прибытие в Бангкок;
13 марта (25 марта) 1891: отправление из Бангкока;
23 марта (4 апр.) 1891: прибытие в Гонконг;
15 апр. (27 апр.) 1891: прибытие в Нагасаки;
29 апр. (10 мая) 1891: инцидент в Оцу;
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6 мая (18 мая) 1891: празднование двадцатитрёхлетия Николая в Осаке;
7 мая (19 мая) 1891: отправление из Кобе;
11 мая (23 мая) 1891: прибытие во Владивосток;
21 мая (2 июня) 1891: отправление из Владивостока;
4 авг. (16 авг.) 1891: прибытие в Санкт-Петербург.
Т. 1. Ч. 1. Петербург – Вена – Триест – Патрас (Олимпия) – Афины – Порт-

Саид  – Каир и окрест. – Верхний Египет – Фивы (Луксор) – порр. Нила и Мем-
фис  – Каир – Суэз – Красное море – Аден.

Т. 1. Ч. 2. Бомбей и Элефанта – владения Низама (Родза, Девлетабад, Эллора)  – 
Бомбей – Ахмедабад – Джодпур и Аджмир – Джайпур и Альвар – Дэли – Лахор  – 
Амрицар – Ганг.

Т. 2. Ч. 3. Бенарес – Ганг – Калькутта – Мадрас – Цейлон. 
Т. 2. Ч. 4. Сингапур – Ява – Гарут – Пакнам – Бангкок – Сайгон- Чолон – Гон-

конг – Кантон – Янцзы – Япония. 
Т. 3. Ч. 5. Нагасаки и Кагосима – Киото – Кобе – Отсу. 
Т. 3. Ч. 6. Владивосток – Хабаровск – Благовещенск – Нерчинск – Чита – Верх-

неудинск – Байкал – Иркутск – Канск – Красноярск – Енисейская губ. – Ачинск  – 
Томская губ. – Мариинск – Томск – Тобольская губ. – Сургут – Самарово – То-
больск – Тара – Омск – Степное генерал-губернаторство – Оренбургский р-н – 
Троицк – Верхнеуральск – Орск – Оренбург – Уральск.

1889 г. Астрахань – Астраханская степь – Красноводск – Казанджик – Кизил-
Арват – Асхабад – Каахка – Теджен – Мерв – Байрам-Али – Чарджуй – Бухара  – 
Самарканд.

3522. Ухтомский Э.Э. Из китайских писем. СПб., 1901. 31 с.
Путевые очерки. Шанхай – Пекин. Настроения жителей, быт Шанхая и Пеки-

на после восстания «боксеров».

3523. Хлыновский м.И. Разведки в Саянах // ВС. 1901. № 2. С. 166–190; № 3. 
С. 145–178.

Путевые записки. Июнь – авг. 1900 г. Слухи о конфликтах на китайско-русской 
границе. Поездка с разведывательной целью из с. Тунка Иркутского округа Ир-
кутской губ. в Урянхайский край. Р. Уругудей. Переход через Саяны. Туранский  
и Мондинский перр. Путь по р. Хара-Гол. Урянхайцы (тувинцы), буряты, монго-
лы. Описание местности, дорог. Стратегическое значение отдельных мест. Сведе-
ния ист. характера. 

3524. Хлыновский м.И. По Саянам // ВС. 1903. № 1. С. 204–234; № 2.  
С. 205–246.

Путевые очерки. Июнь – авг. 1900 г. Тункинский край. Поездка из с. Тунка 
Иркутского округа и губ. в Урянхайский край. Р. Уругудей. Переход через Саяны. 
Туранский и Мондинский перр. Путь по р. Хара-Голу. Тувинцы (урянхайцы), бу-
ряты, монголы.

3525. Хондзынский И.Э. Воспоминания вольноопределяющегося Хондзын-
ского // Верещагин А.В. На войне: (Рассказы очевидцев). 1900–1901 г. СПб.: Пе-
чатня Р. Голике, 1902. [4], 208 с.: ил.; 21. С. 145–179. 

Воспоминания / путевые записки. 1 (13) мая 1899 г. – март 1900 г. Путь по Аму-
ру и Сунгари из Хабаровска в Харбин. Облик Харбина. Отправление отряда из 
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Харбина на военный пост у ст. Иманхэ. Проведение изысканий ж. д. Быт отряда. 
Посещение поста полк. А.А. Гернгроссом и полк. П.И. Мищенко. Китайские рабо-
чие на строительстве ж. д. Перевод автора на участок у ст. Куанчендзы. Столкно-
вения охранной стражи с китайскими рабочими. Гибель штабс-кап. Янткевича. 

3526. Хрисанф [Щетковский Х.П.] Из писем корейского миссионера: [Изд.  
в пользу Рос. православ. духов, миссии в Корее]. Казань: Тип. ун-та, 1904. 63 с.

3527. Хрисанф [Щетковский Х.П.] От Сеула до Владивостока: (Путевые за-
писки миссионера). М.: Печатня Снегиревой, 1905. 103 с. 

Путевые письма. 1901–1904 гг. Миссионерская поездка из Сеула во Владиво-
сток. Средства передвижения, одежда корейцев, земледелие, посадки женьшеня, 
солеварни, жилища, нац. еда. Пристрастие корейцев к табаку и опиуму, занятия 
спортом (стрельба из лука, кулачные бои). Буддийские монастыри в Ким-кан-сане 
(Алмазные горы). Похоронные обряды. Гензан, Хам-Хын, Уссурийский край. 
Миссионерская деятельность в д. Мун-сан пхо. Бой в Чемульпо. Крейсер «Варяг». 
Отъезд миссии из Кореи. Русско-китайская миссия в Шанхае.

3528. Хунчунский караул: (Отрывок из воспоминаний) // Р. 1893. № 168.  
С. 1065–1066. В конце текста: М. Э-ъ.

Воспоминания. Пребывание в Уссурийском крае на русско-китайской границе. 
Характер местности, климат, растительность, животный мир. Местное население.

3529. Цыбиков Г.Ц. Буддист паломник у святынь Тибета // Изд. Рус. геогр. 
о-ва. Пг., 1918 (1919). 482 с. 

Путевые очерки. 25 нояб. 1899 г. – 4 апр. 1902 г. Путешествие к монастырям 
Тибета, в Лхасу. Урга – Алаша-янь (Ямунь-хото) – монастырь Гумбум, Лабран 
(Амдо), – Цайдам – Лхаса (Центральный Тибет) и три главных монастыря Цен-
трального Тибета — Галдан, Брайбун и Сэра, монастырь Даший-Лхунбо, Шихац-
зэ, главный город пров. Цзан, город-монастырь Цзэтан и монастырь Самьяй  – 
Урга.

3530. Черевкова А.А. Воспоминания о Японии // ИВ. 1893. № 1. С. 263–280;  
№ 2. С. 541–558; № 3. С. 851–874; № 4. С. 188–206; № 5. С. 474–489; № 6.  
С. 802–825; № 7. С. 203–222; № 8. С. 470–482.

Путевые заметки. Поездка в Японию 1888 г. Пребывание в Нагасаки. Об-
лик города, население, торговля, храмы. Вторая поездка, пребывание в Японии  
в 1889–1891 гг. Нагасаки, Омуро, Кобэ, Киото, Оцу, оз. Бива, Нара, Осака, Иоко-
гама, Камакура, Токио, Никко. Церемонии, кухня, обряды, похороны, театр, тюрь-
ма, праздники, пейзажи, достопримечательности, храмы и монастыри, сведения 
из истории, искусство и ремесла, предания, торговля, ж. д. Император, соц. про-
блемы, миссионерство, еп. Николай Японский.

3531. Черепанов С.И. Поездка монгольского губернатора по русско-китайской 
границе: (Рассказ казака) // БЧ. 1855. Т. 133. № 9. С. 32–54.

Путевые записки. Поездка с ургинским амбанем (титул высших китайских чи-
новников) по границе в р-не Кяхты. Трудности передвижения. Природа. Отноше-
ния амбаня и рядовых монголов.
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3532. Черепанов С. Дневник русского, веденный в Пекине, с 18 ноября 1830 
по 10 мая 1831 // БЧ. 1856. Т. 136. № 3. С. 1–23; № 4. С. 125–154. 

Путевой дневник. Достопримечательности Пекина. Китайское чиновничество. 
Быт и нравы китайцев.

3533. Чудинов Ф. Последняя спичка: (Эскиз) // В трущобах Маньчжурии  
и наших восточных окраин: (Сборник очерков, рассказов и воспоминаний воен-
ных топографов). [Под. ред. М.Н. Левитского]. Одесса: Типо-лит. Штаба округа, 
1910. С. 515–520. 

Очерк. Съемка местности в Маньчжурии в 1906 г. Хр. Чжан-Гуан-Цайлин. Кар-
тины природы, выживание в экстремальной ситуации. 

3534. Шестунов Н. От Кяхты до Калгана // РВ. 1880. № 9. С. 363–372.
Путевые очерки. Экспедиция в Китай и Монголию, путь от Иркутска до Кях-

ты: Урга, Маймачжен, Великая китайская стена, Чехара, Калган.

3535. Шишмарев я. Поездка от города Урги на реку Онон // ЗСО ИРГО. 1865. 
Т. 1. Кн. 8. Отд. 2. С. 138–148.

Путевой очерк. Природа и дороги Центральной Монголии. Быт монголов. Зна-
комство с монгольской знатью.

3536. Шмидт П.Ю. По Манчжурке: (Путевые наброски) // РБ. 1902. № 8.  
С. 95–133.

Путевые заметки. Поездка на поезде по Дальнему Востоку. Маньчжурия, Ни-
кольск-Уссурийский, Харбин, Хинганский хр. Быт и нравы местного населения. 
Проблемы освоения региона. 

3537. [Шпанберг м.П.] 1739 г. ноября 19: (Репорт капитана М.П. Шпанберга 
в Адмиралтейств-коллегию об его плаваниях в 1738–1739 гг.) // Русские открытия 
в Тихом океане и Северной Америке в XVIII века. М.: Географгиз, 1848. [Подлин-
ный рапорт М.П. Шпанберга В.И. Берингу о плавании в Японию, датированный 
21 января 1740 г., см.: ЦГАВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 782. Л. 341–350].

Рапорт. Экспедиция к берегам Дальнего Востока и Японии 1738–1739 гг. 
Курильские о-ва. Погодные трудности. Наблюдения с борта: поселения япон-
цев, земледелие, суда у берега и пр. Знакомства с местными жителями. Общение  
с яп. рыбаками, обмен угощениями. Общение с местными жителями, привозя-
щими на лодках продукты, товары. Описание устройства яп. лодок, внешности, 
одежды, нравов японцев. Места, удобные для подхода судов. О-в Нуцкам, его жи-
тели, общение с помощью толмачей. О-в Матмай. Прибытие в Охотский порт.

3538. Эдельштейн я.И. Экскурсия по Синцзинтинскому, Фынхуанченскому  
и Ляоянскому округам Шенцзинской провинции в Южной Маньчжурии // ЗИРГО 
по общ. географии. Т. 38. № 2. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1906. 164 с. 

Отчет. Поездка по Мукденской пров. Маньчжурии в 1903 г. для обзора рудни-
ков и месторождений. Мунден, Фушунские копи, Фушунский каменноугольный 
р-н, месторождение Яму-линзы, Пин-дин-шанский р-н, Сай-ма-цзи, Дый-сун-
шань, Ляоян. Рельеф, геология местности, ресурсы, заводы, расположение дорог 
и населенных пунктов. 
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3539. Южаков С.Н. Доброволец «Петербург»: (Дважды вокруг Азии). СПб.: 
Типо-литография Б.М. Вольфа, 1894. XII, [4], 349, [3] с.

Путевые очерки. Описаны путешествия 1891–1892 гг.
Ч. 1. Уссурийский край (Российская империя): о природе, быте и нравах хун-

хузов, и значении этого региона. Описан Владивосток, представлены сведения  
о местном маньчжурском и китайском населении, а также о русских каторжанах 
и переселенцах.

Ч. 2. Путешествие из Одесского порта через Суэцкий кан., Индийский и Тихий 
океаны. Описаны Япония, Малайский архипелаг, Сингапур, Цейлон. Впечатле-
ния от посещения Нагасаки, о быте и нравах японцев. Цейлон: местная культура  
и природа.

3540. Юрганова К.В. От Улалы до Отхан-Хаирхана: (Путевой дневник). [Пре-
дисл. Г. Потанина]. Томск: Тип. т-ва Печатня Яковлева, 1912. 38 с. (Тр. Томск. о-ва 
изуч. Сибири; Т. 2. Вып. 2).

Путевой дневник. 1 июня – 16 авг. 1911 г. Поездка к отцу, торгующему в За-
падной Монголии. Рр. Катунь, Сема, Чуя. Селения Шебалино, Теньга, Кош-Агач. 
Теньгинское оз. Белый бом. Западная Монголия. Описание дороги, мест, природы.

3541. [Юренский] Местность Делюн-Болдок на берегах реки Онон: (Место 
рождения Чингисхана) // ЗСО ИРГО. Кн. II. Отд. 3. СПб., 1856. С. 1–6.

Путевые записки. Экспедиция к уроч. Делюн-Болдок («селезенка-холм»; Мон-
голия и Забайкальский край). Описание пути, геогр. координаты места. Дорожные 
впечатления, природные особенности места. 

3542. яблочкин В.А. Дневник офицера Южно-Манчжурского отряда: (Ки-
тайский поход 1900 г.) // ВИС. 1914. № 2. С. 209–228; № 3. С. 209–220; № 4.  
С. 225–234; 1915. № 1. С. 221–238; № 2. С. 209–224; № 3. С. 199–214. 

Дневник / путевой дневник. Июнь – дек. 1900 г. Выступление отряда из Ни-
кольск-Уссурийска. Владивосток. Отплытие из Владивостока на пароходе «Ниж-
ний Новгород». Порт-Артур. События в Тяньцзине (по рассказам очевидцев). 
Инкоу. Путь от Инкоу в Гайпин. Столкновения с противником. Взятие Гайпина. 
Русские войска в Инкоу. Снабжение войск. Отправление отрядов в Ташичао. Под-
готовка к взятию Хайчэна. Вступление в Хайчэн. Деятельность автора на посту 
коменданта Хайчэна. Состояние ж. д. у Коджоу. Бои у Ляояна. Взятие Мукдена. 
Русские войска в Мукдене. Быт и нравы солдат. 

3543. ядринцев Н.м. Предварительный отчет о поездке с археологическою 
и этнографическою целью в Северную Монголию и вершины Орхона // ИВСО 
ИРГО. 1889. Т. 20. № 4. С. 1–13.

Путевой очерк. Поездка на развалины Каракорума. Этногр. наблюдения – мон-
голы.

3544. ядринцев Н.м. Падшие царства и исчезнувшие народы: (Картины  
и впечатления из путешествия в пустынях Центр. Азии): [Очерки] // Сиб. сбор-
ник. 1891 (1892). Вып. 1. С. 21–61.

Путевые очерки. Развалины Каракорума.
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3545. янчевецкий Д.Г. У стен недвижного Китая: (Дневник корреспондента 
«Нового края» на театре военных действий в Китае в 1900 г.). СПб.; Порт-Артур: 
Изд. Артемьева, 1903. 618 с. То же. 3-е изд. СПб.; Порт-Артур, 1903; 4-е изд. СПб.; 
Порт-Артур, 1903. 

Дневник / путевой дневник. Май – сент. Порт-Артур. Бал у вице-адм.  
Е.И. Алексеева. Русское общество. Отправление эскадры контр-адм. М.Г. Весела-
го из Порт-Артура в Таку (Дагу). Путь автора в Тяньцзинь. Русское консульство 
в Тяньцзине. Русская колония. Русско-китайская школа. Иностранные десанты  
в Тяньцзине. Действия союзников. Выступление вице-адм. Сеймура из Тянь-
цзиня в Пекин. Отряд полк. К.А. Анисимова в Тяньцзине. Осада города ихэту-
анями. Ранение автора. Фр.-русский госпиталь. Вступление в Тяньцзинь отряда 
ген. А.М. Стесселя. Штурм иностранными войсками Тяньцзинского восточного 
арсенала. Отношения между союзниками. Бой у Тяньцзиня. Временное правле-
ние в городе. Восстановление линии ж. д. Тяньцзинь-Тонку. Русский госпиталь  
в Тонку. Иностранные корреспонденты в Тяньцзине. Поход иностранных войск на 
Пекин. Взятие Бэйцана, Янцуня. Путь через Наньцайцунь, Хэсиву, Матоу, Чжанц-
зявань. Столкновения с противником. Штурм Пекина. Союзные войска в городе. 
Русская миссия. Русская колония в Инкоу. Поездки автора по КВЖД. Порт-Артур, 
Мукден, Ташичао, Хайчэн, Ляоян. 

См. также: 
Ч. I, разд. 1.1 (Европейская часть РИ): 81;
Ч. I, разд. 1.2 (Сибирь и Дальний Восток): 1712, 1732; 1798, 1822, 1863, 2026, 2135, 

2138, 2139, 2351, 2379, 2380, 2401, 2402, 2446, 2487, 2490, 2548, 2558, 2601, 2622;
Ч. I, разд. 1.3 (Азиатские владения РИ…): 2681, 2777; 
Ч. II, разд. 2.1 (Европа): 3026;
Ч. II, разд. 2.2.2 (Западная, Центральная, Южная Азия): 3603, 3632, 3642, 3644, 

3645, 3653;
Ч. II, разд. 2.5 (Морские путешествия): 3906, 3908, 3915, 3919, 3934, 3936, 3938, 

3954, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3968, 3977, 4027, 4031, 4033, 
4036, 4045, 4047, 4049, 4052, 4053, 4056.

2.2.2. ЗАПАДНАя, ЮЖНАя, ЦЕНТРАЛЬНАя АЗИя

3546. [Адлерберг Н.] Из Рима в Иерусалим: (Сочинение графа Николая Адлер-
берга). СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1853. 262 с. Рец.: Из Рима в Иерусалим: 
(Сочинение графа Николая Адлерберга). СПб., 1853 // С. 1853. Т. 39. С. 45–52. 

Путевые записки. Поездка в Иерусалим. Посещение Рима, Греции, Алексан-
дрии, Яффы, Иерусалима. Описание путевых приключений, достопримечатель-
ностей и их истории, заметки о местных жителях. 

3547. Алейникова А.К. Путешествие в Иерусалим. Екатеринослав: Тип. Брат-
ства св. Владимира, 1901. 276 с.

Путевые записки. Описан путь до Иерусалима, путешествие по святым ме-
стам, дорога обратно.
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3548. Алиханов-Аварский м. В гостях у шаха: (Очерки Персии). Тифлис, 1898.
Путевые записки. Путешествие в свите ген. А.В. Комарова, посланного в Хора-

сан приветствовать от имени императора шаха. Дорожные впечатления. Быт мест-
ного населения, достопримечательности, военное устройство Персии, отдельная 
часть посвящена рассказу о встрече с шахом. Маршрут: Аннау – Кельтичинар – 
Дурунгярские курды – Даван-дара – Баба-даг – Коган – Хорасан – Буджнурт.

3549. [Алферов Н.Ф.] Два письма русского путешественника // ВЕ. 1808.  
Ч. 39. № 11. С. 123–128. В конце текста: Н.А.

Путевые заметки / письмо. Поездка 1805 г. Константинополь, Корфу (Греция). 
Ист. здания; трудности, с которыми столкнулся путешественник

3550. Анисимов А.В. Путевые записки русского пастыря о священном Восто-
ке: В 2 ч. СПб.: Изд. И.Л. Тулузова, 1899. 456 с. 

Путевые записки. Подробно описывается два путешествия в Палестину: пла-
вание на корабле, природа, попутчики, физическое и психологическое состояние 
путешественника во время пути. Расположение и ландшафт городов, свойства 
местных жителей. Характеристика святых мест (храмов, церквей), церковные 
службы, личные (религиозные) впечатления. Маршрут путешествия: Одесса – 
Яффа – Константинополь – Иерусалим – Вифлеем. Во время второй поездке путе-
шественник также посещает святые места Фавор, Хеврон, Афон, Иордан, Мерт-
вое оз., Вифанию.

3551. Антонин, архим. Поездка в Вифинию // ХрЧ. 1862. Ч. 2. Нояб. С. 660–701;  
1863. Ч. 1. Март. С. 422–460; Ч. 2. Май. С. 67–124; Июнь. С. 229–269.

Путевой дневник. Апр. 1862 г. Поездка в Вифинию. Посещение г. Никеи (Из-
ник) и его окрест. (совр. Турция).

3552. Антонин, архим. Пять дней на Св. земле и в Иерусалиме, в 1857 г.  
М., 1866. То же. Из записок Синайского богомольца. Киев: Губер. тип., 1872. 76 с. 

Путевой дневник. Поездка 21 июля – 5 окт. 1870 г. на Синай: паломнический 
путь. Исследование древних рукописей в библиотеке Синайского монастыря. Ие-
русалим: святыни.

3553. Арасланов Ш. Сказка Вятского купца о путешествии в Ташкент  
в 1741–1742 гг. [Излож. Н. Оглоблина] // РА. 1888. Кн. 2. Вып. 8. С. 402–416. Под 
загл.: Путешествие русских купцов в Ташкент: (1741–1742).

Путевые записки. Описывается путь торговой экспедиции из Орской креп. до 
Ташкента и обратно. Маршрут отмечается по рр. Илек и Тургай, через киргиз-
кайсацкие степи к подножию Алатау, далее к р. Сырдарья и Ташкенту. Автор об-
ращает внимание на политическое и экономическое положение посещенных им 
земель, торговые вопросы, природу.

3554. Арбузов Н.К. Из воспоминаний о Царьграде // ИВ. 1914. Т. 138. № 12.  
С. 801–837.

Воспоминания. Переезд из Одессы в Константинополь. Дорожные впечатле-
ния. Знакомство с Е.П. Новиковым, П.В. Максимовым и другими чиновниками 
посольства. Эпизоды из дипломатической службы.
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3555. Артамонов Л.К. Поездка в Персию: (Астрабад-Шахрудский район и Се-
верный Хоросан). Ч. I. Тифлис: Тип. Канцелярии Главноначальствующего граж-
данской частью на Кавказе, 1894. 263 с. 

Очерк / отчет. Командировка для военно-статистического исследования 
Астрабад-Шахрудского р-на и Северного Хоросана 1891–1892 гг. Асхабад, Ашур-
Ада, фактория Гязь, Астрабадский зал., Астрабад, Атрек, Гюр, Гюргени, Карасу, 
Шахруд. Трудности путешествия, дороги, рельеф, ресурсы, характер и занятия 
населения (дарга, игдыры, ильхани, йомуды, персы, туркмены).

3556. Базили К. Очерки Константинополя // БЧ. 1836. Т. 14. С. 20–22; Т. 15. 
С.1–52. То же. Очерки Константинополя: В 2 ч. СПб.: Тип. Греча, 1835. 585 с. 

Путевые очерки / исторические очерки. 
Ч. 1. Путь на корабле к Константинополю от греческого Архипелага. Тро-

янские поля. Размышления о Трое. Визит к дарданельскому паше. Плавание по 
Геллеспонту. Креп. Галлиполи. Босфор. Сераль – дворец Султана. Замок Румели-
Иссар. Султан Махмуд. История корпуса янычар. Организация турецкой армии. 
Сановники султана. Брачные отношения в Османской империи. Гаремы и серали. 
Турецкая свадьба: танцы ченок, пение придворного муэдзина, театр карагез. 

Ч. 2. Пера и Галата. Торговая и космополитическая часть города. Адмирал-
тейский острог. Стамбульские базары. Рынок книг и рукописей. Базар оружия. 
Невольничий рынок. История пленницы-гречанки Ангелики. Орден дервишей. 
Сумасшедший дом возле мечети Солминиэ. Тюрьмы Стамбула. Тюрьма Бостан-
жи-Баши. Мученическая смерть патриарха Григория. Греки, армяне, евреи в Кон-
стантинополе. История Вероники Тенкир-Оглу. Типы путешествующих в Тур-
цию. Состояние турецкой медицины. Население Перы. Орден дервишей Мевлеви. 
Описание их танцев в теккие. Монастырь дервишей в Пере. Состояние археол. 
памятников Византии. Собор Св. Софии. Бывшие христианские храмы в Стамбу-
ле. Прогулка возле ипподрома Атмейдан.

3557. Бакунин м.м. Тропическая Голландия: (Пять лет на острове Ява). СПб.: 
Тип. А.С. Суворина, 1902. 472 с.

Записки. Пребывание в качестве консула в Батавии 1893–1899 гг. Нидерланд-
ская Индия (совр. Индонезия): Батавия (совр. Джакарта). История, культура, обы-
чаи, образ жизни населения, колониальная политика метрополии, дипломатиче-
ские отношения России и Голландии.

3558. Бакунина В.И. Персидский поход в 1796 году: (Воспоминания Варвары 
Ивановны Бакуниной) // РС. 1887. Т. 53. № 2. С. 343–374.

Воспоминания. В 1796 г. сопровождала своего мужа, М.М. Бакунина, в Пер-
сидском походе и впоследствии записала все виденное и слышанное ею во время 
этого похода. Описывается путь к Дербенту; Дубары; переход из Дербента в Кубу; 
переправа через Рубас, Самур и другие реки.

3559. Баранщиков В.я. Несчастные приключения Василия Баранщикова, ме-
щанина Нижнего Новгорода, в трех частях света: в Америке, Азии и Европе с 1780 
по 1787 год. СПб.: Тип. Вильковского и Галченкова, 1787. 129 с. 

Воспоминания. Пребывание на Ближнем Востоке. Нижний Новгород, Вест-
Индия, Санкт-Петербург, Франция, Копенгаген, Африка, Палестина, Венеция, 
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Стамбул, о-в Св. Фомы, Константинополь, Атлантический океан, Пуэрто-Рико, 
Гибралтарский прол., Вифлеем, Иерусалим, Яффа. Турки и их образ жизни, хоз-
во, религия, армия, обычаи, работорговля.

3560. Баумгартен К.А. Поездка по Восточной Персии. СПб.: Военная тип., 
1896. 367 с.

Очерки. Поездки по поручению Генерального штаба и Азиатского департамен-
та МИДа. Асхабад, Кочан, Себзевар, Туршиз, Туршиз, Бошруиэ, Теббес, Иезд, 
Иездская пров., горы Шир-Кух, Кирман, Кубенан, Кирманская пров., Бирдженд, 
Гунабад, Турбет-Иса-Хан (Хейдери), Мешед-Каахка (ст. Закаспийской ж. д.). Ад-
министративное устройство, порядок взимания сборов и пошлин, военные воз-
можности, обычаи, религия, быт, занятия и промыслы населения, дороги и пути 
сообщения, геогр. примечательности и памятники культуры, перспектива русско-
персидской торговли.

3561. Белозерский Е.м. Письма из Персии от Баку до Испагани: (1885–1886) // 
Сборник географических, топографических и статистических материалов. СПб.: 
Изд. Военно-ученого комитета Гл. штаба, 1886. Вып. 25. С. 1–108. То же. СПб.: 
Воен. тип., 1886. 108 с.

Путевые письма. 1885–1886 гг. Баку. Нефтепромыслы. Красноводск. Армяне 
в Персии. Г. Барфруш. Тегеранская дол. Описание Тегерана. Дорога до Исфага-
на. Архитектура и памятники Исфагана. Принц Зеллэ-султан и его деятельность. 
Особенности мусульманства в Персии. Духовенство. Быт и этикет персов. Нравы 
и характер персиян. Суеверия. Персидские женщины. Пром-сть и сел. хоз-во. Тор-
говля. Медицина и гигиена. Государственное устройство. Шах Наср-Эддин, его 
сыновья и придворные.

3562. Белоус Ф.И. Путевые записки из путешествия Галичанина на Восток  
в 1888 году. Ч. 2. Путешествие в Иерусалим, Вифлеем, к Иордану, Мертвому морю 
и другим святым местам. Коломыя: Печатня М. Белоуса, 1890. 87 с.

Путевые записки. Путешествие 1888 г. по Израилю. Хеврон, Вифлеем, Иерихон, 
Иордан, монастырь св. Саввы, Мертвое море, Иерусалим, Святая Земля. Произве-
дение не завершено. Автор использует «язычие» – искусственный книжный язык, 
употреблявшийся в Галиции, Буковине и Закарпатье в конце XIX – нач. XX вв. 

3563. Берг Н.В. Сирия // Невский вестник (газета). 1861. №№ 17–25.
Путевые очерки. 1860 г. Эль-Каран – гроб Ноя – Бальбек – р. Уади – Сыргайя  – 

д. Сыргайя – д. Сук-Барада – Даммар – Дамаск – Иерусалим – улицы и жизнь 
Дамаска: христианские кварталы, спасение русского консула.

3564. Берг Н. Мои скитания по белу свету: (Из Яффы домой) // РВ. 1867.  
Т. 71. № 9. С. 195–216; Печатались отдельными очерками: Из Иерусалима в Хай-
фу  // Новое время (газета). 1861. № 27; Десять дней в Хайфе // Моск. вед. (газета). 
1862. № 50; Иордан и Мертвое море с русскими поклонниками // БЧ. 1863. № 12; 
Из Яффы домой // РВ. 1867. №№ 7, 9.

Очерки. 1862 г. Путешествие в Сирию, Египет и Палестину. Судя по записям, 
цели не ограничивались туризмом: автор планировал найти Могилу Царей. Из-
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менения во внешней политике заставили его вернуться на родину, по пути автор 
заезжал в Константинополь.

3565. Березин И. Очерки Востока: (Сцены на Евфрате) // С. 1848. Т. 11. С. 39–52. 
Путевые очерки. Р. Евфрат и арабские города на ней.
3566. Березин И.Н. Путешествие по Северной Персии. Казань: Изд. Тип. Губ. 

правл. и ун-та, 1852. XII, 348, 72 с., 1 л. фронт. (портр.), 6 л. ил., план.
Путевые записки. «Путешествие по Северной Персии» связано с «Путеше-

ствием по Дагестану и Закавказью» (см. раздел «Кавказ» в наст. издании). Описы-
вается вторая часть служебного / образовательного путешествия. Переезд от Ар-
дебиня до Табриза; от Табриза до Тегерена. Особое внимание уделено описанию 
Табриза и Тегерена. Обзор достопримечательностей, быта местного населения, 
государственного устройства.

3567. Березин И.Н. Посещение цареградских достопримечательностей //  
М. 1854. Т. 6. № 24. Кн. 2. С. 137–143. 

Путевой очерк / описание. Достопримечательности Стамбула.
3568. Березин И.Н. Рамазан в султанском дворце и бейрам // РВ. 1856. Т. 2.  

Кн. 1. С. 138–148.
Сцены, очерки. Автор находился в составе дипломатической миссии, рассказы-

вает о своих впечатлениях. Большая часть посвящена описанию дороги; послед-
няя часть очерков представляет ряд бесед с персидскими «мирзами».

3569. Березин И.Н. Сцены в пустыне // РВ. 1856. Т. 3. Кн. 2. С. 258–285; Т. 5. 
Кн. 2. С. 607–644.

Очерки. Записки о пребывании в Басре, быте местных жителях, специфиче-
ской гигиене данных мест.

3570. Березин И.Н. Сцены в пустыне между Басрой и Багдадом // РВ. 1858.  
Кн. 1. С. 322–348.

3571. Берже А.П. Отрывки путешествия в Персию в 1853 и 1854 гг. // Кавказ-
ский календарь на 1855. Тифлис: Канц. Кавказского наместника, 1854. С. 587–611. 

Путевые заметки. Май 1853–1854 гг. Путешествие из Тифлиса в Персию, опи-
сание городов Тебриз, Казвин, Исфахан, Шираз и Хой.

3572. Блаватская Е.П. Из пещер и дебрей Индостана: (Письма на Родину).  
М.: Тип. ун-та, 1883. 508 с.

Путевые очерки. Путешествие по Индии. Бомбей, Элефанта, Декан, Кхандалы, 
Логарх, Варгаон, Насик, Чандвад, Манду, Багх, Хардвар, Джабалпур, Аллахабад, 
Канпур, Джаджмоу, Ганг, Дели, Баратпур, Диг, Маттра, Читтур. Природа, животный 
мир, достопримечательности, храмы, театр, быт населения, касты, обряды и обычаи, 
индийская философия и религия, выдающиеся религиозные деятели, ист. сведения.

3573. Благовещенский Н.А. Среди богомольцев: (Наблюдения и заметки во 
время путешествия по Востоку: Афон. – Путь от Константинополя до Яффы. – 
Иерусалим. – Путь от Солуня до Воло. – Фессалия). СПб.: Изд. книгопродавца 
К.Н. Плотникова, 1872. 465 с.

Путевые заметки. Экспедиция на Восток. Путевые заметки о святых местах  
и центрах паломничества на Востоке, опубликованные ранее по отдельности  
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в различных журналах, в настоящем издании впервые собраны воедино. Монаше-
ский быт, этногр. особенности восточного монашества, православные паломники, 
их суеверия, искусства, промыслы. Афон. Константинополь. Яффа. Иерусалим. 
Солунь. Воло. Фессалия.

3574. [Бланкеннагель] Путевые заметки майора Бланкеннагеля о Хиве  
в 1793–94 гг. [Пер. по рукописи с нем. Ф. Германа. С примеч. В.В. Григорьева] // 
ВРГО. 1858. Ч. 22. Кн. 3. Отд. 2. С. 86–116. 

Путевые заметки. Путь от Санкт-Петербурга до Хивы. Подробное описание 
Хивы, ее геогр. положения, природных богатств, народонаселения, внешней тор-
говли, в том числе данные о торговле с Россией.

3575. Блюмер К.Н. Описание пути из Тегерана в Бендер-Бушир // Сборник 
географических, топографических и статистических материалов по Азии. 1889. 
Вып. XL.

Описание / путевой очерк. География Персии, рельеф местности, состояние 
троп и дорог. 

3576. Бобринский А.А. Горцы верховьев Пянджа (ваханцы и ишкашимцы). 
М.: Т-во «Скоропечатня А.А. Левенсон», 1908. 196 с. 

Очерки на основе путевых заметок. Пребывание в горных р-нах Памира. Вер-
ховья р. Пяндж (граница Российской империи и Афганистана), Таджикистан. 
Климат высокогорья, быт племен Вахана и Ишкашима, ист. сведения о них, эт-
ногр. описание, промыслы и торговля, нравы, обряды и обычаи. Развалины зам-
ков, пещеры.

3577. Боголюбова Е.Г. Письмо из Иерусалима // М. 1843. № 5. С. 267–275.
3578. Боголюбова Е.Г. Второе письмо из Иерусалима // М. 1848. № 7. С. 166–172. 
Письма. Описывается путешествие 1842–1843 гг. из Константинополя морем 

до Яффы, через Рамлэ до Иерусалима. Наиболее подробно описывается храм Вос-
кресения, Гефсимания, Елеонская гора, Вифания, Иордан. 

3579. Боде К.К. Путешествие в Луристан и Аравистан // БЧ. 1854. Т. 125. Ч. 2. 
Отд. III–IV; Т. 126. Ч. 1; 1855. Т. 130. Ч. 1.

Путевой очерк. Поездка из Тегерана в древние р-ны юго-западной Персии. 
Персеполь, (древнеперсидский город), Хузестан (Арабистан). Осмотр достопри-
мечательностей: развалины крепости, дворца; мечети, пещеры и др.

3580. [Бороздна В.П.] Путевые записки Василия Петровича Бороздны, слу-
жившего чиновником при канцелярии посольства в коллегии иностранных дел, 
отправившегося в 1817 г., во главе с А.П. Ермоловым, в Персию, с целью располо-
жения последней к России. СПб.: При Имп. Академии наук, 1821. 272 с.

Дневниковые записи. Назначение посольства в Персию. Отъезд из Тифлиса, пу-
тешествие до персидской границы, подробное описание всех станций и населен-
ных пунктов. Посещение Эривани,   Нахичевани и др. Тавриз. Прием русского по-
сольства наследным принцем Аббас-Мирзой. Прибытие в Султанию, церемониал 
встречи. Описание лагеря посольства в Султании. Аудиенция у шаха Фетх-Али. 
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Прием в русском посольстве. Переговоры о соблюдении условий Гюлистанского 
мира (1813). Возвращение на родину.

3581. Бронников К[ир] Путешествие к Святым местам, находящимся в Ев-
ропе, Азии и Африке, совершенное в 1820 и 1821 годах села Павлово жителем 
Киром Бронниковым. М.: Тип. С. Селивановского, 1824. 287 с. 

Записки. Путешествие по Святым местам. Путевые знакомства. Города. Святые 
места (церкви, монастыри). Службы. Маршрут: Одесса – Родос – Яффа – Лида – 
Иерусалим – Вифлеем – Вифания – Синай – Каир – Назарет – Тиверия – Кана 
Галилейская – Афон – Корфу – Триест – Вена – Броды. 

3582. Будрин В. Русские в Бухаре в 1820 году: (Записки очевидца) // Спра-
вочная книжка Оренбургского края за 1871 год. Оренбург: Губ. типо-литография, 
1871. С. 1–45. 

Путевой дневник. Путь русской дипломатической миссии под руководством 
А.Ф. Негри из Оренбурга в Бухару. Этногр. наблюдения.

3583. Бурнашев Т.С. Путешествия от Сибирской линии до Бухары в 1794  
и обратно в 1795 году: (Выбрано из записок Т.С. Бурнашева, приведено в порядок, 
испр. и из других источников пополнено Г.И. Спасским) // СибВест. 1818. Ч. 2.  
С. 37–74; Ч. З. С. 75–110.

Путевые записи. Описание пути от Омской креп. до места назначения через 
Киргиз-кайсацкую степь. Приводятся сведения политического, геогр. и экономи-
ческого характера, в том числе о геогр. положении Бухары, ее истории, описыва-
ются нравы и обычаи жителей. 

3584. Бунге А.А. Отчет о действиях Хорасанской экспедиции: (2-й отчет Бунге 
А. Путешествие из Херата в Тебес и обратно чрез Биржанд в Херат) // ВИРГО. 
1860. Ч. 28. № 2. С. 79–124.

Отчет / путевые очерки. 15 марта 1858 – июнь 1859 гг. Путешествие в Тур-
кмению, восточную часть Ирана и западную часть Афганистана. Города Мазанде-
ран, Астрабад, Тегеран, Мешхед, Герат, Карох, Сабзавар, Исфаган. Местности  – 
Систан, Хорасан.

3585. Верещагин В.В., Верещагина Е.К. Очерки путешествия в Гималаи г-на  
и г-жи Верещагиных: В 2 ч. Ч. 1–2. СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1883. Ч. 1: Сик-
ким. 2-е изд. 86 с.; Ч. 2: Кашмир. Ладак. 135 с.

Очерки. Путешествие по труднодоступным р-нам Индии 1874–1876 гг. Сик-
ким, Кашмир, Лардак. Буддийские монастыри, храмы, скульптуры, праздники, 
церемонии, ламы, горные пейзажи, архитектурные достопримечательности, от-
дельные бытовые подробности и трудности.

3586. Вешняков И.И. Путевыя записки во святый град Иерусалим и в окрест-
ности онаго Калужской губернии дворян Вешняковых и мядынскаго купца Но-
викова в 1804 и 1805 годах: (Содержащия в себе: достойнейшия любопытства 
всякаго христианина замечания о святом граде Иерусалиме, с присоединением 
рисунков храмов: живоноснаго гроба Господня и дома святаго царя Давида, до-
стопамятности о святых местах рождения, жизни и страдания Спасителя нашего; 
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учиненныя наблюдения от города Одессы в Константинополе, по Архипелажским 
островам и в Палестине; описание нравов жителей, обычаев их, местоположений, 
произрастений и произшествий, как туда, так и обратно с сими путешественни-
ками на морях и на суше приключившихся). М: Унив. тип., 1813. То же. [Сост., 
подгот. текста, вступ. ст., примеч. О.Н. Александрова-Осокина]. Хабаровск: [б. и.], 
2013. 222, [1] с., [12] л. ил.

3587. Вяземский П.А. Путешествие на Восток. [Публикация: Шереметев Д.С. 
Путешествие на Восток князя П.А. Вяземского]. СПб., 1883. 

Дневник (отрывки). Описано путешествие в Иерусалим, к гробу Господню, 
Элеонской горе. Путевые впечатления.

3588. Гавришов Н.И. Письма из Константинополя // МС. 1857. Т. XXVIII.  
№ 4. С. 161–181.

Очерк. Пребывание в Турции. Константинополь. Турецкий флот и судоходство, 
администрация, аудиенции, пути сообщения.

3589. Галкин-Враской м.Н. Журнал экспедиции, снаряженной для обозрения 
восточного берега Каспийского моря в 1859 году // ЗРГО. 1867. Т. 1. С. 150–237.

Дневник. Дневник путешествия от Мангышлакского п-ова до персидской 
границы. Залл. Мангышлакский, Карабугаз, Красноводский. Климат, раститель-
ность, животный мир, природные богатства прикаспийских степей. Добыча соли 
и нефти. Казахи и туркмены. Их занятия, общественный строй. Отношение к экс-
педиции местного населения. Посещение Астрабада (совр. г. Горган, Персия). 
Прибытие в Гурьев.

3590. Гамазов м.А. О Турции и Персии: (Из записок путешественника) //  
С. 1857. Т. LXIV. № 7. С. 1–42; № 8. С. 81–126. То же: Гамазов М.А. Плавание по Тигру 
и Шатт-эль-Арабу: (Из записок, веденных во время странствования в Азии Русской ко-
миссии, по турецко-персидскому разграничению. 1867) // Невский сборник. СПб., 1867.

Путевые заметки. Поездка в составе комиссии по турецко-персидскому раз-
граничению. Начало работы в Багдаде (1849), окончание у Арарата (1852), воз-
вращение в Константинополь. Г. Мосул, описание восточного колорита дома, 
приготовленного для комиссии. Образ жизни горожан, ист. сведения о городе, 
неблагоприятный климат. Окрест. Мосула. Арабы: образ жизни, характер, черты 
традиционной культуры. Развалины Ниневии, гробница прп. Ионы, Хорсабад, Ар-
белла. Трудности поездок по безводной пустыне. Плавание на келеке (плоту) вниз 
по Тигру. Остановка и отдых у ключа Хаммами-Али-Паша, посещение развалин 
Нимруда (дворец). Продолжение плавания, описание прибрежных окрест., при-
бытие в Багдад. Достопримечательности, история города, его современная жизнь.

3591. Гамазов м.А. От Босфора до Персидского залива: (Из записок, веден-
ных во время четырехлетнего путешествия демаркационной комиссии по Турции  
и Персии) // В. 1861. Т. 3. С. 501–533; Т. 4. С. 317–348; Т. 5. № 9. Отд. 1. С. 82–114; 
Т. 6. С. 59–120. В конце текста: М.Г.

Путевые записки / путевой дневник. 1849–1853 гг. Константинополь и Босфор. 
Быт, нравы и одежда турок. Фанариоты. Турки и христиане: неприязнь и лице-
мерие. Дек. 1849 – весна 1850 г.: путешествие на пароходе вдоль берегов Анато-
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лии. Г. Синоп. Малая Азия. Г. Самсун и быт маленьких городов Турции. Зимнее 
путешествие на лошадях по горам Анатолии. Г. Амасия и его античное прошлое 
(Митридат, Страбон). Г. Токат. Трудности зимнего пути. Переход каравана путеше-
ственников через пер. Чалмы-Бель. Г. Севас, трения между греческой и армянской 
общинами. Походный шут Аджем-оглу. Встреча с Григорием Абрамовичем (Му-
хаммед-Ханом). Судьба г. Малатия (античной Мелитеи). Переправа через Евфрат.  
Г. Харпут. Турецкие бани и массаж. Нравы курдов. Вступление в Месопатамию. 
Г.  Диярбакыр. Должность мубашира. Турецкие взятки. Путь от Диярбакыра до Мосу-
ла. Г. Мардин. Патриарх несториан. Кочевые арабские племена. Быт и обычаи езидов. 

3592. Гнедич П.П. Через Черное море на Босфор: (Путевые заметки). СПб.: 
Изд. А.Ф. Маркса, 1896. 232 с., ил.

Путевые заметки. Путешествие по Черному морю в Константинополь. Ново-
российск, Ялта, Одесса, Константинополь. Босфорский прол., бух. Золотой Рог. 
Быт и нравы турецкого населения, достопримечательности Константинополя, 
Айя-София, кладбище в Скутари и др.

3593. [Греков Ф.К.] Русские люди в Обетованной земле: (Путевые наблюде-
ния и впечатления). [С многими рис. и двумя прил.: 1) табл. путевых цен в Св. зем-
лю и обратно и 2) расписанием поездов Иерусалимск. ж. д.]. СПб., 1895. 344 с., ил. 

Путевые записки. Паломническое путешествие по Палестине. Иерусалим, 
окрест., христианские святыни. Русские паломники, русская Духовная миссия, ее 
деятельность. Влияние русских паломников, миссии: введение в греческую церков-
ную службу у Гроба Господня третьего богослужебного языка – церковнославян-
ского, славянские напевы. Информация для паломников (расписание поездов Ие-
русалимской ж. д., цены, места, где можно расположиться, русские подворья и пр.).

3594. Григорович В.И. Очерк путешествия по Европейской Турции. М.: Тип. 
М.Н. Лаврова и Ко, 1877. 181 с.

Очерк. Путешествие по Европейской Турции в 1844 г. Турция, Фракия, Маке-
дония, Дунай, Одесса, Константинополь, Мраморное море, Болгария, Албания, 
Филиппополь, София, Охрида, Солунь. Монастыри Зограф, Пандократор, Ксиро-
потам, Ватопед. Материальное и нравственное состояние болгар, книгохранили-
ща, библиотеки и типографии, описание афонских монастырей и библиотек, быт 
монастырей, памятники церковно-славянской письменности.

3595. Григорович-Барский-Плаки-Албов В.Г. Странствования Василия Гри-
горьевича Барского по Святым местам Востока с 1723 по 1747 г. [Изд. Право-
славным Палестинск. о-вом по подлинной рукописи, под ред. Николая Барсукова].  
Ч. 1–4. СПб.: 1885–1887. [1723–1727гг.]. 1885. [4], LXVI, 428 с., 23 л. ил. 

Путевые записки и письма. Пребывание в Константинополе. Его история, хра-
мы, святыни, достопримечательности.

3596. Гродеков Н.И. Через Афганистан: (Путевые записки Ген. штаба полк. 
Н.И. Гродекова). СПб.: Кн. маг. «Нового времени», 1880. 130 с. 

Путевые заметки. Описывается переезд из Ташкента в Одессу и Петербург 
через Афганистан и Персию. Путь проходит через Мазар-и-Шериф, Сарыпуль, 
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Бельчераг, Меймен, Чаршамбе, Кален, Нау, Кушка, Паропамизский хр., Герат, Ку-
сан. Сообщаются некоторые сведения о достопримечательностях крупных горо-
дов, их истории. 

3597. [Гродеков Н.И.] Через Афганистан: (Путевые записки генерального 
штаба полковника Н.И. Гродекова). СПб., 1880. 130 с. 

Путевые заметки. Описывается переезд из Ташкента в Одессу и Петербург 
через Афганистан и Персию. Путь проходит через Мазар-и-Шериф, Сарыпуль, 
Бельчераг, Меймен, Чаршамбе, Кален, Нау, Кушка, Паропамизский хр., Герат, Ку-
сан. Сообщаются некоторые сведения о достопримечательностях крупных горо-
дов, их истории. 

3598. Давыдов К.Н. По островам Индо-Австралийского архипелага: (Впечат-
ления и наблюдения натуралиста) // Изв. ИАН. 1904. Т. 22. Ч. 4; 1905. Т. 22. Ч. 4, 
5; 1906. Т. 25. Ч. 5. 

Отчет / путевые заметки. Пребывание в 1902 г. на Малайском архипелаге. 
Сингапур, о-в Ява, Батавия (совр. Джакарта), Бейтенцорг, Амбоина, Молуккский 
архипелаг, Суматра, Бали, Макассар, Серам, Новая Гвинея, о-ва Ару. Природа  
и фауна островов, рассмотрен быт местного населения («диких народов»), его 
отношения с голландцами-колонизаторами. Транспортная система на островах. 
Практические советы путешественникам.

3599. Дашков Д.В. Афонская гора: (Отрывок из путешествия по Греции  
в 1820 г.) // Северные цветы на 1825 год. СПб., 1825. С. 119–161.

3600. Дашков Д.В. Отрывки из записок: Русские паломники в Иерусалиме: 
(Отрывок из путешествия по Греции и Палестине, в 1820 году) // Северные цветы 
на 1826 год. СПб., 1826. С. 214–283.

Записки. Путешествие в Иерусалим в авг. – сент. 1820 г. Описание храма Вос-
кресения, Елеонской горы, Гефсимании и Вифлеема, дома Давида. Жизнь право-
славных паломников в Палестине. Подробное описание особенностей путеше-
ствия по Греции и Палестине, пейзажа, архитектуры, нравов и обычаев. 

3601. Джаншиев Г. Среди баловней и пасынков природы: (Впечатления и мыс-
ли туриста). М.: Тип. Елизаветы Гербен, 1890. [6], X, 272, IV с.

Путевые записки. Описаны путешествия в Стамбул, Монако и Финляндию. 
Сравниваются народы и уклады жизни в трех странах.

3602. Дитерихс К.А. Путешествие полковника Дитерихса: (В Персию для по-
купки лошадей) // ЖКиО. 1871. № 6. С. 50–54; 1872. № 1. С. 55–65. 

Путевые очерки. Быт и этнография персов. Породы лошадей и их разведение.

3603. [Добель П.В.] Путешествия и новейшие наблюдений в Китае, Маниле  
и Индо-Китайском архипелаге, бывшего российского генерального консула на 
Филиппинских островах, коллежского советника Петра Добеля. [Сост. и с англ. 
пер. А. Дж.]: В 2 ч. СПб.: Тип. Н. Греча, 1833. Ч. 1. 239 с.; Ч. 2. 272 с.

Путевые записки. Пребывание в Китае и Юго-Восточной Азии с 1798 по 
1820  гг. в качестве купца и российского дипломата. 
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Часть 1. Китай: Макао (совр. Аомынь / Входные ворота), Вампоа, р. Ионка, 
Кантон. Ландшафты, таможня, торговля, уголовное право, быт и хоз-во китайцев, 
искусство, религия, календарь, праздники. 

Часть 2. Китай (Макао), королевство Гавайи (Сандвичевы, т.е. Гавайские о-ва), 
Сингапур, Индо-Китайский архипелаг (совр. Малайский архипелаг), Филиппин-
ские о-ва (Манила, Люсон). Быт и хоз-во, администрация, преступность, обря-
ды, верования и миссионерство, торговля, отношения с иностранцами. Холерный 
бунт в Маниле в 1820 г. 

3604. Домонтович А.И. Воспоминание о пребывании первой русской военной 
миссии в Персии // РС. 1908. Т. 133. № 2. С. 331–340; № 3. С. 575–583; Т. 134.  
№ 4. С. 211–216.

Воспоминания. Дорога от Тифлиса до Тегерана. Российское генеральное кон-
сульство в Тавризе. Консул Э.Р. Кребель. Знакомство с посланником в Тегеране 
И.А. Зиновьевым и драгоманом И.Г. Григоровичем. Переговоры с шахом Наср-эд-
Дином о посылке в Персию российской военной миссии. Формирование миссии  
в Екатеринодаре и ее приезд в Тегеран.

3605. Дорошевич В. В земле обетованной: (Палестина). М.: Тип. т-ва И.Д. Сы-
тина, 1900. 232 с.

Путевые заметки. Путешествие по Палестине. Аримафея, Иудея, Иерусалим, 
дол. Страшного суда, Силоамское оз., с. Крови, дол. Геннона, Вифлеем, пуст. Иу-
дейская, Иерихон, Иордан, Мертвое море, Елеонская гора. Пейзажи, природа, 
паломники, туристы, население, прокаженные, легенды, притчи. Святые места  
и достопримечательности: дом Тайной Вечери, Гефсиманский сад, дом Анны, дом 
Кайафы, Голгофа, Стена Плача, мечеть Омара, дерево Иуды, могила Рахили, гроб 
Георгия Победоносца, монастырь Иоанна Предтечи, монастырь св. Никодима.

3606. [Ефремов Ф.] Странствование Филиппа Ефремова в киргизской степи, 
Бухарии, Хиве, Персии, Тибете и Индии и возвращение его оттуда через Англию  
в Россию. Первое изд.: под назв.: Девятилетнее странствование Российского Ун-
тер-Офицера Ефремова в Бухарии, Хиве и проч. 1786 г. (без ведома автора); второе 
авторское изд. под назв.: Странствование надворного советника Ефремова в Буха-
рии и пр. 1794 г.; третье изд.: Странствование Филиппа Ефремова в киргизской сте-
пи, Бухарии, Хиве, Персии, Тибете и Индии и возвращение его оттуда через Англию 
в Россию. [Предисл. и подг. текста П. Кондырева]. Казань: Унив. тип, 1811.

Обработанные путевые записи / воспоминания. В нач. июля 1774 г. автор по-
пал в плен сначала к пугачевцам, затем к киргизам, был увезён в Бухару и продан 
в рабство, затем перепродан бухарскому эмиру, после его главному вельможе. От-
каз под пытками принимать ислам. Военная карьера в Бухаре, семь лет службы. 
Побег из Бухары, странствование под видом купца по труднодоступным р-нам 
«Большой Бухарии» (Средняя Азия), «Малой Бухарии» (Восточный Туркестан, 
Кашгария), Тибету в Индию. В 1782 г. возвращение в Россию морским путём че-
рез обход вокруг с Южной Африки. В «Странствованиях…» описаны злоключе-
ния невольного странствия, даны сведения геогр., этногр. характера о всех ме-
стах, где пришлось побывать. Описываются климат, природа, особенности жизни 
местного населения. 
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3607. Залесов Н.Г. Письмо из степи // ВС. 1858. Т. 3. № 6. С. 487–491; Т. 4.  
№ 8. С. 491–497 (под загл.: Письмо из Хивы); 1859. Т. 5. № 1. С. 273–295 (под загл.: 
Письмо из Хивы); 1860. Т. 12. № 4. С. 335–348 (под загл.: Письмо из Бухары).

Путевые записки в форме писем. Конвоирование посольства Н.П. Игнатьева 
в Хиву и Бухару. Путь следования через Усть-Урт до Кунграда. Казахи, узбеки, 
каракалпаки, туркмены. Пребывание в Хиве, аудиенция у Сеид-Мухаммед-хана. 
Хивинское ханство, его хоз-во и торговля с другими странами, соц. отношения. 
Болезни среди местного населения. Переправа через Амударью. Креп. Усты. Пуст. 
Кызылкум. Г. Каракуль. Прибытие посольства в Бухару.

3608. Залесов Н.Г. Посольство в Хиву и Бухару полковника Игнатьева в 1858 
году // РВ. 1871. № 2. С. 421–474.

Путевой журнал. Описан маршрут от Оренбурга через Кун-град в Хиву  
и далее в Бухару, затем обратно в Оренбург с приложением описаний местности  
в низовьях Амударьи, ее устье и на участке от Аральского моря до Хивы.

3609. Зарудный Н. Несколько слов о поездке в Персию в 1896 г. // ИИРГО.  
Т. 34. 1898.

Путевые заметки. Описание пути от Астрахани на пароходе. Чикишляр. Пере-
сечение границы. Устье р. Гюргень. Геогр., зоол. и орнитол. заметки.

3610. Зарудный Н.А. Экскурсия по северо-восточной Персии и птицы этой 
страны. СПб.: Тип. Академии наук, 1900. 262 с.

Путевые очерки. Описание природы и птиц северо-востока Персии.
3611. Зарудный Н. Экскурсия по Восточной Персии: (1901) // Изв. РГО. За-

писки по общ. географии. Т. 36. № 1. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1901. 362 с.
Очерк. Описание зоол. экскурсии 1896 г. по восточным р-нам Ирана – Хо-

расану и Керману. Рассмотрены флора, фауна, рельеф и климат региона, прак-
тические трудности, с которыми столкнулись путешественники, особенности 
передвижения.

3612. Зарудный Н.А. Предварительный краткий отчет о поездке в Персию  
в 1900–1901 г. То же. Отд. отт. ИИРГО. Т. XXXVIII. Вып. II. СПб.: Тип. В. Безоб-
разова, 1902 г. 44 с.

Отчет / путевые очерки. Экспедиция в Персию. Описание природы и фауны 
востока Персии.

3613. Зарудный Н. Третья экскурсия по Восточной Персии: (Хорасан, Сеистан 
и Персидский Белуджистан. 1900–1901 гг.). Пг.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1916. 
(ЗИРГО по общ. географии. Том L). 448 с.

Путевые очерки / очерки. Описание природы и фауны востока Персии – Хора-
сана, Сеистана и Белуджистана.

3614. Захарьин (якунин И.Н.) Хива: («Зимний поход в Хиву Перовского»  
в 1839 году, «Первое посольство в Хиву» в 1842 году). СПб.: Тип. П.П. Сойкина, 
1898.

Очерки. Восстановление событий 50-летней давности с обращением к офици-
альным отчетам о походе, частным запискам, письмам и дневникам участников 
похода. Отчасти пересказ, отчасти аналитический обзор.
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3615. Зейдлиц К.К. Воспоминания доктора Зейдлица о Турецком походе 1829 
года: (В письмах к друзьям). [Пер с нем.] // РА. 1878. Кн. 1. № 4. С. 412–435.  
Кн. 2. № 5. С. 88–113.

Воспоминания. 1829–1830 гг. Назначение в армию. Путь от Петербурга до 
Шумлы. Походный госпиталь. Переход через Балканы. Транспортировка ра-
неных. Стоянка в Айдосе. Взятие Сливны. Болезни в войсках. Чума. Русские 
больницы в Адрианополе. Поездка в Константинополь с чрезвычайным послом  
А.Ф. Орловым. Возвращение в Россию (июнь 1830 г.).

3616. Зейдлиц Н. Путешествие вокруг озера Урмии в Персии, недалеко от Тав-
риза // ВРИГО. 1858. Ч. XXII. № 3. С. 49–71.

Путевые очерки. Описание окрест. оз. Урмия. Этнография местного населения.

3617. Иванов Д.Л. Шугнан: (Афганистанские очерки) // ВЕ. 1885. Т. 3. Кн. 6. 
С. 612–658.

Очерки. Описана часть Памирской экспедиции 1883 г.: Шугнан и Рошан,  
р. Гунт, оз. Яшиль-Куль. Сведения об истории и географии края, его населении  
и властях.

3618. Игнатий [Иван Деншин] Описание путешествия монаха о. Игнатия  
в Царьград, на Афонскую гору, в Иерусалим, в Египет, в Александрию и в Аравию 
(1766–1776 гг.) // ПрПС. Вып. 36. СПб., 1891.

Паломническое путешествие. Маршрут: Царьград, гора Афон, Иерусалим, 
Египет. Посещение 19-ти афонских монастырей и поклонение их святыням. Скру-
пулезное описание монастырей. Малый монашеский постриг с именем Игнатий  
в монастыре Дохиар. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. Вынужденное пре-
бывание на Афоне до 1776 г. Обратный путь через Царьград, Черное море, п-ов 
Крым, Воронеж. Возвращение в Саровскую пустынь.

3619. [Игнатьев А.] Путешествие в Иерусалим и Синайскую гору, находив-
шегося при российском посланнике, графе Петре Андреевиче Толстом, священ-
ника Андрея Игнатьева и брата его Стефана, в 1707 году // Паломники-писатели 
петровскаго времени. Чтение в императорском обществе истории и древностей 
Российских в Московском университете под заведованием О.М. Бодянского.  
Кн. 3. Июль-Сент. 1873. С. 27–54.

Записки (спустя 6 лет). 6 окт. 1707 г. – 11 сент. 1708. Цель путешествия – «со-
вершити своя обеты святому месту». Маршрут: Царьград – Калиополь – Кастелия 
(Дарданельские укрепп.) – о-в Митилина – Сакыз (Хия) – Стеньков (стар. Кос)  – 
Анадола – Пелагос Египетский – Александрия – Абагор – Рахит (Риха) – Иопия 
(Яффа) – Ремли – Еммаус – Иерусалим – Вифлеем – Скудельниче – Вифания  
(и многие места около Иерусалима) – Ремли – Иопия (Яффа) – Пелугия (Дамьет-
та)  – Суевизия (Суец) – Синайские горы – Дамьят (Дамьетта) – о-в Родос – Кипр  – 
Финикия – Мира-Ликийская – о-в Тенедос – о-в Кутал – Царьград.

3620. [Игнатьев Н.П.] Миссия в Хиву и Бухару в 1858 году флигель-адъютан-
та полковника Н.П. Игнатьева. СПб.: Гос. тип., 1897. 278 с.

Очерк. Прибытие в Хиву. Русско-хивинские переговоры. Требования хивинцев 
об определении линии границы, прекращение переговоров и отъезд посольства 
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из Хивы. Переговоры в Бухаре. Принятие бухарским эмиром требований русской 
стороны. Обстановка в крае, трудности пути, местное население. Возвращение 
миссии в Россию.

3621. [Иерофей] Дневные заметки во время путешествия по святым местам 
Востока Киево-Печерской лавры иеромонаха Иерофея в 1857 и 1858 гг. Киев, 
1863. 78 с.

Путевые записки. Поездка группы паломников. Иерусалим: святые места го-
рода и окрест. Поездка в Синай, трудности пути по пустыне, благодарственная 
служба в церкви Преображения, монастырь св. Екатерины, древние христианские 
святыни Синая. Описание условий жизни русских паломников.

3622. [Ионин А.С.] Очерки Константинополя: (Письма Александра Ионина) // 
Молва (газета). 1857. № 23.

Путевые письма. Пребывание в Константинополе в 1856 г. Р-ны города. Ист. 
памятники. Мусульмане и христиане.

3623. Кельсиев В.И. Очерки Тульчи // ВТ. 1868. Т. 3. № 6. С. 53–73; Т. 4. № 8. 
С. 93–102; Т. 5. № 10. С. 127–138.

Воспоминания / путевые очерки. Весна – осень 1864 г. Очерки жизни и быта 
русской колонии староверов и молокан в Тульче (Малая Азия, Турция).

3624. Килевейн Е.я. Отрывок из путешествия в Хиву и некоторые подроб-
ности о ханстве во время правления Сеид-Мохаммед-хана, 1856–1860 г // ЗРГО. 
1861. Кн. 1. С. 95–108.

Путевые заметки. Путь миссии Н.П. Игнатьева от Оренбурга до Кунграда. 
Плаванье по Амударье до Хивы. Прием у Сеид-Мухаммед-хана. Население, хоз-
во, государственное устройство Хивинского ханства.

3625. Клемм В. Заметки из путешествия Е.И.В. Вел. кн. Николая Николаевича 
Старшего в 1872 г. // ИЖ. 1873. № 3. С. 1–28; № 4. С. 29–58; № 5. С. 59–75.

Путевые заметки. Путешествие в 1872 г. великого князя по Сирии, Палестине 
и Египту.

3626. [Ковалевский Е.П.] Средняя Азия: (Путешествия Муравьева, Мейен-
дорфа, Конолли и Борнса) // БЧ. 1834. Т. 6. Отд. III. С. 105–136. В конце текста: 
Е.К. То же. Туркестанский сб. 1883. Т. 374. С. 105–106. 

3627. Ковалевский Е.П. Английские офицеры в Средней Азии // Странствова-
тель по суше и морям. Кн. I. СПб.: Тип. И.П. Бочарова, 1843. С. 147–175.

Беллетризованный путевой этнографический очерк. Судьба нескольких офи-
церов англ., королевской и ост-индской службы в Средней Азии (кап. Коноли, 
известный своим путешествием по Туркменским степям; его плен в Коканде  
и освобождение; Стотгарт, полк. англ. миссии в Персии, спасшийся от казни, при-
няв магометанскую религию; казнь обоих).

«Белая» («аристократия степи») и «черная» (народ) кость в киргизской степи. 
«Хоаджи» – особое сословие, ведущее родословную от дочери Магомета. Много-
численные истории из жизни азиатских народов. Подземные воды степей Азии, 
их природа. Отношение азиатов к чужеверцам.
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3628. Ковалевский Е.П. Экспедиция на пути в Бухару и военная экспедиция, 
действовавшая против Хивы // Странствователь по суше и морям. Кн. 1. СПб.: 
Тип. И.П. Бочарова, 1843. С. 59–146.

Беллетризованный путевой этнографический очерк. Экспедиция 1839–1840 
гг. в Бухару в сопровождении купеческого каравана. Выход из Оренбурга за не-
сколько дней до русской военной экспедиции против Хивы.

Русская военная экспедиция 1839–1840 гг. против Хивы. Киргиз-казачья степь. 
Караванный переход к местечку Мен-эвлии (Большие Барсуки). Нападение хи-
винцев. Плен и бегство из плена членов русской экспедиции. Тяготы перехода  
и возвращение в Ак-Булакский укрепленный лагерь. Схватки с хивинцами. Гар-
низонная жизнь.

3629. Ковалевский Е.П. Странствователь по суше и морям. Кн. 1. СПб.: Тип. 
И.П. Бочарова, 1843. С. 176–201. 

Беллетризованные путевые этнографические очерки. Книга беллетризован-
ных очерков, связанных с разными эпизодами путешествия и пребывания автора  
в Средней Азии (чаще – в составе русских военных экспедиций). Ханства Сред-
ней Азии. Неприятельские набеги соседей. Превратности судьбы азиатских горо-
дов. Фрагмент пребывания автора в Ташкенте. Беспрестанные войны между Таш-
кентом и Кокандом. Женщина как частая причина конфликтов между ханствами. 
Две породы людей в Азии: оседлые и кочевые. Различие психологии как осно-
вание вражды между ними. Судьба и роль женщины на Востоке. Тип восточной 
красавицы. Взгляд европейца на обычаи, нравы, события, свидетелем которых он 
оказался. 

Экспедиция в Бухару. Отсылки к описаниям Бухары европейскими путеше-
ственниками (Мейендорф, Бюрнс). История европейца Феринга, путешественни-
ка и авантюриста.

Военные экспедиции русских в Средней Азии (1836, 1839–1840). 
3630. Ковалевский Е.П. Пленный персиянин (Хива) // Странствователь по 

суше и морям. Кн. 1. СПб.: Тип. И.П. Бочарова, 1843. С. 201–218. 
Беллетризованный путевой / этнографический очерк. Очерк связан с пребыва-

нием автора в Хиве. Азиатская степь и азиатский город. Хива. Прекрасный кли-
мат, роскошные сады, хорошая питьевая вода, изобилие фруктов. Русская военная 
экспедиция в Хиву (1839 г.). Сеть каналов и горы Усть-Урт (с севера) и Гинду-
Куш (с юго-востока) – защита города и препятствия для движения военного от-
ряда. Второстепенное место Хивы в системе среднеазиатских ханств. Отношения 
хивинских ханов с соседями: бухарцами, туркменами, персиянами, кокандцами, 
киргизами. Участие автора в ханской охоте с соколами и беркутами. История 
пленного персиянина Мустафы.

3631. Ковалевский Е.П. Рассказ сипая (Афганистан) // Странствователь по 
суше и морям. Кн. 2. СПб.: Тип. И.П. Бочарова, 1843. С. 7–41.

Беллетризованный путевой этнографический очерк. В основе очерка лежат со-
бытия «резни» в Кабуле 1841 г. Народное восстание против англичан. Убийство англ. 
посланника и уничтожение англо-индийской армии. История сипая, чудом спасшего-
ся от общего истребления индийско-британского войска. Краткий очерк местополо-
жения и истории Афганистана. Г. Кашемир. История правящей династии Афганиста-
на. Роль городов Кабул, Пейшавер, Герат в междоусобных войнах соперничающих 
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ханских династий. Баснословная красота Кабула. Кладбище в Кабуле. Гробницы Ба-
бера и Тимур-шаха. Гордость азиатов – кабульский базар в мавританском стиле.

3632. Ковалевский Е.П. Землетрясение в Кашемире (1828 г.) // Странствова-
тель по суше и морям. Кн. 2. СПб.: Тип. И.П. Бочарова, 1843. С. 43–68.

Беллетризованный путевой этнографический очерк. Дол. Кашемира, ее при-
родный ландшафт. Кольцо Гималайского хр. Причудливое соединение черт север-
ной и южной природы. Оз. Вилар (Уаллар). Особенности климатической зоны. 
Геол. прошлое Кашемирской дол. Народные легенды о ее происхождении. Недо-
ступность и привлекательность дол. для соседей-завоевателей (индийцы, монго-
лы, афганцы); жалкое современное состояние Кашемира.

Картина землетрясения 1828 г. Зима и холера в разрушенном Кашемире. Исто-
рия Яксарт-хана и его возлюбленной Фатьмы на фоне событий землетрясения.

3633. Ко гробу Господню // ПрИЕВ. 1900. № 11. С. 257–263; № 12. С. 277–281; 
№ 13. С. 306–308; № 14. С. 328–334; № 15. С. 350–352; № 17. С. 414–420; № 18.  
С. 447–452; № 19. С. 451–454; № 22. С. 513–516; № 24. С. 553–558; 1902. № 1.  
С. 1–8; № 2. С. 22–30; № 3. С. 40–46; № 4. С. 54–59; № 5. С. 73–78; № 6. С. 86–93; 
№ 7. С. 103–111; № 8. С. 129–139; № 9. С. 149–158; № 10. С. 175–184; № 11.  
С. 198–215. В конце текста: М.И.П. 

Путевые записки. Путешествие в апр.-июне из Одессы через Константино-
поль, Яффу, Бейрут до Иерусалима и обратно с остановкой на Афоне. Описыва-
ются виды местности, города, святые места, перемещение множества паломни-
ков, обычаи жителей восточных городов, нравы нищих, лодочников, греческих 
монахов, принуждающих паломников к пожертвованиям. 

3634. Козлов П.К. Тибет и Далай-лама. СПб., 1920. 100 с.
Очерк. Автор участвовал в экспедициях в Тибет, где в монастыре Гумбум имел 

возможность видеть Далай-ламу, беседовать с ним. Описание встреч русского 
путешественника с Далай-ламой XIII в 1905 и 1909 гг. Подробный очерк приро-
ды, истории и общественной жизни Тибета в конце XIX – нач. XX вв., отдельно  
о столице Тибета – Лхасе.

3635. Кондаков Н.П. Путешествие на Синай в 1881 г.: (Из путевых впечатле-
ний: Древности Синайского монастыря). Одесса: Тип. П.А. Зеленого, 1882. 175 с.

Путевые заметки. Путевые впечатления: дорога из г. Суэца через Эль-Тор на 
Синай. Синайский монастырь св. Екатерины: древности монастыря, мозаика, би-
блиотека.

3636. Кондаков Н.П. Археологическое путешествие по Сирии и Палестине. 
СПб.: Изд. Имп. Академии наук, 1904. 455 с. 

Очерки. 1891–1892 гг. Археол. экспедиция. Константинополь. Афины. Смирна. 
Из Бейрута в Баальбек. Дамаск. Путешествие по Гуарану. Путешествие по За-
иорданью. Иерусалим. Памятники христианской культуры. Путевые впечатления.

3637. Коптев А. Воспоминание о поездке в Константинополь, Каир и Иеруса-
лим в 1887 году. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1888. 342 с.

Путевые заметки. Поездка к Святым Местам (1887 г.). Босфор, Константи-
нополь, Средиземное море, о-в Сира, Александрия, Каир, Измаилия, Порт-Саид, 
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Яффа, Иерусалим, Вифлеем, Вифания, Мертвое море, Бейрут, Триполи, Алек-
сандретта, Мерсина, Смирна. Достопримечательности (Константинополь: Храм  
св. Софии, Храм Живоносного Источника, Влахернская часовня, Константинополь-
ская стена, Семибашенный замок; Египет: пирамиды, Сфинкс, Булакский музей; 
Иерусалим и окрест.: Яффские ворота, Храм Гроба Господня, схождение Благодат-
ного огня, Голгофа, Овчая купель, Храм Богоматери и Ее Гробница, Гефсиманский 
сад, Иософатова дол., Силоамская купель, мечеть Аль-Акса, Золотые ворота, Горо-
хово поле, Горний град Иудов, Стена Плача). Сведения из истории городов. Город-
ская инфраструктура. Быт горожан. Деятельность Палестинского общества.

3638. Корженевский Б. По Востоку: (Путевые очерки и картины). М.: Типо-
лит. Высочайше утв. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1897. 424 с.

Путевые очерки. Описания Царь-Града, Афин, Сирийского побережья и Пале-
стины. Дорожные впечатления.

3639. Корженевский Н.Л. Поездка на Памиры: (Вахан и Шугнан в 1903  г.)  // 
Тр. общества землеведения при С.-Петербургском ун-те. СПб. Т. 1 [1903/04  
и 1904/05]. С. 103–118.

Путевой очерк. Июнь – авг. 1903 г. Из Оша на Памир и в Афганистан. Геогра-
фия, флора и фауна Памира, этногр. наблюдения.

3640. Корженевский Н.Л. Через Памир в Гиндукуш: (От Оша до Памирского 
поста) // ИВ. 1912. № 127. С. 691–732.

Путевой очерк. Путешествие по Памиру к границам России. Геогр., этногр. 
наблюдения. Путевые впечатления.

3641. Корф Ф.Ф. Воспоминания о Персии: (1834–1835). СПб.: Гуттенбергов-
ская тип., 1838. 

Воспоминания. Пребывание автора в Персии. Переезд по Кавказу (дорога; при-
рода края; личные впечатления; путевые приключения; местоположение и до-
стопримечательности городов Владикавказ, Тифлис, Эривань). Путешествие по 
Персии. Достопримечательности городов Тебриз, Тегеран, их окрест. Жизнь мест-
ного населения. Знакомство с местными политиками. Внешняя торговля Персии, 
армия. Персидская литература.

3642. Краснов А.Н. Из поездки на Дальний Восток Азии: (Заметки о расти-
тельности Явы, Японии и Сахалина) // Зем. 1894. Т. 1. Кн. 2. С. 59–88.

Путевые заметки. Растительный мир о-вов Ява, Сахалин, Японии. Путевые 
впечатления.

3643. Краснов А.Н. Из путевых впечатлений под тропиками // ИВ. 1895. Вып. 1.
Путевой очерк. О-в Ява: климат, растительность, почва, быт деревни, экзоти-

ческие фрукты.

3644. Краснов А.Н. По островам Далекого Востока: (Путевые очерки). СПб.: 
Изд. ред. «Недели». Тип. А.Н. Лебедева, 1895. 445 с.

Путевые очерки. 1892 г. Плавание из Одессы во Владивосток. Стамбул, Архи-
пелаг, Порт-Саид, Суэцкий кан., Тарим, Цейлон. Нагасаки. Путешествие вглубь 
Японии. Быт, культура, природа, этнография. Китай: Узунчи. Берега Голубой  
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р. (Ян-цзы). Чаеторговцы Ханькоу. Шанхай. Быт и еда китайцев. Владивосток  
и окрест. Сахалин. Север и юг о-ва. Быт сахалинцев. Каторга и тюрьма. Гиляки 
и айны. Хонсю. Киото, Осака, Нара. О-в Ява, Батавия. Бейтензорг. Быт и приро-
да. Плантации на Яве. Сингапур. Цейлон, Коломбо. Кэнди. Буддизм на Цейлоне. 
Типы земледелия. Корея и корейцы.

3645. Краснов А.Н. По Азии: (Путевые очерки: Маньчжурии, Дальнего Вос-
тока, Китая, Японии и Индии). Изд. при пособии Воен. м-ва. СПб., 1903. 616 с.

Путевые очерки. Поездка для изучения быта отечественных и азиатских войск. 
Начало поездки: сент. 1901 г. Путевые впечатления. Ландшафт средней полосы 

России. Урал. Сибирская тайга. Иркутск. Р. Ангара. Размышления о судьбе ир-
кутского казачества. Охранная стража КВЖД. Оз. Байкал и переправа через него. 
Забайкалье. Дальний Восток (Уссурийский край), Маньчжурия (Хинган, Джан-
Гуан-Цай-Лин), Китай (Пекин, Шанхай), Сингапур, Япония и Индия (Коломбо, 
Калькуттуа, Агра, Бомбей). Быт и обычаи населения, положение армии.

3646. Краснокутский А.Г. Дневныя записки поездки в Константинополь 
Александра Григорьевича Краснокутскаго в 1808 году, им самим писанныя.  
М.: Тип. Селивановского, 1815. 122 с., 1 л. фронт. (портр.).

Путевой дневник. Поездка в Стамбул / Константинополь по военно-диплома-
тической линии. Обстоятельства пути, дорожные впечатления, достопримечатель-
ности города и окрест.

3647. Крестовский В. В дальних водах и странах // РВ. 1885. Т. 174. № 1. С. 59–103.
Дневник / путевые записки участника похода из Одессы через Босфор, Сре-

диземное море, Суэцкий кан., Индийский океан в Японию. Возглавлял эскадру 
ген.-адъютант С.С. Лисовский. В. Крестовский был назначен секретарем для ве-
дения записок о плавании, официальным корреспондентом «Правительственного 
вестника» и «Морского сборника». Публиковал отдельные фрагменты путевого 
дневника в различных изданиях.

Отплытие из Одессы, выход в Босфор. Константинополь, Дарданеллы, Са-
марканд. Описание экзотического мира, древней культуры, современной жизни 
городов.

3648. Крестовский В. В дальних водах и странах // РВ. 1885. Т. 175. № 2.  
С. 538–588; № 4. С. 460–516.  

Путевой дневник. Александрия. Дипломатические визиты, описание Коптской 
православной церкви, статистические сведения. Описание прогулок по городу, 
обычаев и нравов, достопримечательностей древнего города.

3649. Крестовский В. В дальних водах и странах // РВ. 1885. Т. 177. № 6.  
С. 706–752. 

Путевой дневник. Описание плавания по Индийскому океану. Цейлон, Пуан-
де-Галле: «европейский квартал», кофейные магнаты, рынки, развлечения мест-
ных жителей, этногр. характеристики жителей.

3650. Крестовский В. В дальних водах и странах // РВ. 1885. Т. 178. № 7.  
С. 71–119; № 9. Т. 179. С. 55–119.

Путевой дневник. Малаккский прол., Cингапур: прогулки по городу и окрест., 
быт и нравы жителей, экзотика жизни.
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3651. Крестовский Вс. В дальних водах и странах // РВ. 1885. Т. 180. № 11.  
С. 129–179. 

Путевой дневник. Сингапур, Сайгон, Гонконг. Описание пути и городов, до-
стопримечательностей, жизни населения.

3652. Крестовский Вс. В дальних водах и странах // РВ. 1885. Т. 180. № 12.  
С. 645–705. 

Путевой дневник. Пребывание в Шанхае. Особенности китайской архитекту-
ры, местное население, быт, культура китайцев. 

3653. Крестовский В. Синто и Буккьо: (Из воспоминаний о стране «восходя-
щего солнца») // РВ. 1890. № 8. С. 96–126; № 9. С. 82–116.

Путевые записки / путевой дневник. Пребывание в Японии. Храм Дайондзи 
в Нагасаки и монастырь Сигаси-Хонгандзи в Ногайе. Религии (синтоизм и буд-
дизм), монашество, праздники, церемонии и обряды.

Общий маршрут путешествия: Одесса выход в Босфор – Константинополь – 
выход в Мраморное море – Дарданеллы и Архипелаг – Эгейское море – берега 
Малой Азии – о-в Тенедос – классическая Ида – развалины Трои – о-в Мити-
лена – Смирна и Средиземное море – о-в Патмос – выход из греческого архи-
пелага – Александрия – отъезд из Александрии – оз. Абукир и Мариут – Изма-
илие – Серапеум – соленые озз. – Суэц – в Красном море – Архипелаг Джебел-
Зукур и Ганиш – о-в Перим – характер южных прибрежий Красного моря – Баб-
эль-Мандебский прол. – приход в Аден – Цейлон – Пуан-де-Галль как город –  
в Малаккском прол. – берега Суматры – Сингапур – от Сингапура до Сайгона –  
м. св. Иакова – устья Меконга – джунгли и виды местной растительности – Сай-
гон  – от Сайгона до Гонконга – от Гонконга до Шанхая – Шанхай – отъезд из 
Шанхая и переход до Нагасаки – Нагасаки – Иокогама – Токио.

Литературно и подробно описана красота экзотической природы, особенности 
мест, достопримечательности, жители, их бытовая и традиционная культура.

3654. Кривенко В.С. В Стамбул! // Кривенко В.С. На окраинах. [СПб.]: Тип. 
А.С. Суворина, 1902. С. 53–148.

Путевые очерки. Плавание из Ялты на пароходе «Тавель», Босфор, морские 
впечатления, поездка в Стамбул, описание достопримечательностей городов, го-
стиниц, мечетей, по Прикаспию.

3655. Кусмарцев П.И. В землю Завета вечного. Саратов, 1904. 256 с. 
Путевые заметки. Описывается странствие по святым местам Киева, Кон-

стантинополя, Афона, Яффы, Иерусалима, Иордана, Назарета, Тивериады, Суэца, 
Синая, Каира, Рима. 

3656. [Левашов П.А.] Цареградские письма о древних и нынешних турках  
и о состоянии войск, о Цареграде и всех окрестностях оного, о Султанском Сера-
ле или Хареме, о обхождении Порты с послами и Посланниками иностранными,  
о любовных ухищрениях турков и турчанок, о нравах и образе жизни их, о Дарда-
неллах, проливах и проч.; о Царедворцах, о Султанах и их важных делах от самого 
начала монархии и поныне, с обстоятельным известием о славных Кастриотовых 
подвигах; о державе их; о различных народах, порабощенных игу их и о их вере, 
языке и проч.; о Греческих патриархах и избрании их; о гражданских, духовных 
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и воинских чинах и о многих иных любопытных предметах. СПб.: Тип. П.И. Бог-
дановича, 1789. 430 c.

Письмо I. О различии древних и нынешних турков.
Письмо II. О Цареграде.
Письмо III. О серали или хареме, то есть женохранилище.
Письмо IV. О предместиях, или окрестностях Царяграда. 
Письмо V. О обхождении турков с послами и министрами чужеземными. О по-

слах и их аудиенциях как у визиря, так и у султана.
Письмо VI. О обхождении турков с послами и министрами чужеземными.  

О послах и их аудиенциях как у визиря, так и у султана.

3657. [Лерхе И.я.] Известие о втором путешествии доктора и коллежско-
го советника Лерха в Персию от 1745 до 1747 года. [Пер. с нем. А. Клевецкого  
и М. Судакова] // НЕС. 1790. Ч. 48. С. 75–102; Ч. 50. С. 44–96; Ч. 52. С. 44–66;  
Ч. 53. С. 20–47; Ч. 54. С. 73–95; 1791. Ч. 55. С. 55–79; Ч. 56. С. 77–93; Ч. 57.  
С. 87–99; Ч. 58. С. 63–82; Ч. 60. С. 82–90; Ч. 62. С. 58–83.

Путевой дневник. Посольство от имп. Елизаветы Петровны к шаху Надиру 
во главе с М.М. Голицыным. Состав посольства. Подробное описание пути по 
р. Волхову, Старо-Тверскому кан. в Москву, а затем через Царицын до Астраха-
ни. Быт и нравы астраханских жителей. Занятия виноградарством, виноделием, 
птицеводством. Торговля. Политические и торговые связи России и Персии. Об-
ратный путь посольства. Приводится таблица исчисления путешествия в верстах.

3658. Лессар П.м. Заметки о Закаспийском крае и соседних странах: (Поездка 
в Персию, южную Туркмению, Мерв, Чарджуй и Хиву) // ЗКО РГО. 1884. Кн. 3. 
Вып. 1. С. 161–212. 

Путевой дневник. Авг. – сент. 1882 г. Путешествие с целью научных иссле-
дований в Закаспийском крае и сбора сведений, необходимых для прокладки  
ж. д. Почвы, растительность. Дорожные впечатления, общение с местными жи-
телями. История Мерва, его окрест. Хивинский оазис. Земледелие в Хиве. Прием  
у хивинского хана Саид-Магоммед-Рахим-Бухадура.

3659. Логвинович В.И. Путешествие во Святую землю и другие места Восто-
ка: (Из паломнического дневника Василия Логвиновича). Киев: Тип. Р. Добржан-
ского, 1873. 240 с. 

Путевой дневник. Путешествие в Палестину и на Синай. Путевые впечатле-
ния. Местность. Природа. Города. Визиты. Службы. Святые места и достопри-
мечательности. Маршрут: Константинополь – Смирна – Акра – Назарет – Кана 
Галилейская – Фавор – Иерусалим – Вифлеем – Мамврийская дол. – Иорданская 
дол. Маршрут путешествия на Синай: Иерусалим – Яффа – Порт-Саид – Суэцкий 
кан. – плавание по Черному морю – Синай. Обратный маршрут: Синай – Суэц – 
Каир – Александрия – Афины – Киев.

3660. Ломницкий С.Ю. Персия и персы: (Эскизы и очерки. 1898–1900 гг.). 
СПб.: А.С. Суворин, 1902. 407 с.

Путевые заметки, этнографические очерки. Путешествие по Персии  
1898–1900 гг. Энзели. Решт. Тегеран. Сорга-Хассар. Демавенд. Ущелье Бендер-
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Бира. Мазандеранский берег. Амуль. Барефруш. Мешедисер. Государственный 
строй, соц. отношения, культурная и религиозная жизнь, положение женщины, 
войска, торговля, банки, быт персов и их нац. черты. Пути сообщения, власти, 
язык, природа. Фактория Гязь. 

3661. [Лукьянов Ив.] Путешествие в Святую землю московского священни-
ка Иоанна Лукьянова: (1710–1711). М.: Тип. Лазарева, 1862. 104 с. То же. Пу-
тешествие в Святую землю священника Лукьянова 1711 г. // РА. 1863. Вып. 1. 
Стб. 21–64; Вып. 2. Стб. 113–159; Вып. 3. Стб. 223–264; Вып. 4. Стб. 305–344;  
Вып. 5/6. Стб. 385–416.

Путешествие к святым местам. Путь в Иерусалим (путь туда и обратно). 
Москва – Калуга – Белев – Орёл – Севск – Глухов – Кролевец – Нежин – Киев – 
Фастов – Немиров – Сорока – Яссы – Галац – Иерусалим – г. Вифлием – окрест. 
Иерусалима – с. Еммаус – г. Ромель – г. Иопия – г. Думьят – г. Мирликийский –  
г. Костелориз – г. Родос – о-в Патмос – г. Ефес – г. Стинков – о-в Митилинский 
(Лесбос) – г. Царьград – с. Яниково – г. Тулча. Полторы тысячи километров на 
лошадях, далее до Константинополя на корабле. Описания быта простых людей, 
купцов, стрельцов и воевод. Автор скрупулёзно приводит цены на продукты, корм 
для лошадей, дрова, и товары, которыми торгуют в гостиных дворах. Дано опи-
сание Иерусалима, церкви Воскресения Христова. Текст открывается Проезжей 
грамотой имп. Петра Алексеевича.

3662. макарий (иеромонах). Путь нам иеромонахам Макарию и Сильвестру 
из Монастыря Всемилостивого Спаса Новгородка Северского до Святаго града 
Иерусалима поклониться гробу Господню: (1704 г.) // Чтение в Императорском 
обществе истории и древностей Российских в Московском университете под за-
ведованием О.М. Бодянского (ЧОИДР). 1873. Кн. 3 (Июль-Сент.). С. 1–26. 

Хождение (хожение). Хронологические рамки описываемого путешествия:  
3 дек. 1704 г. – 9 мая 1707 г. Маршрут: Киев – Хвастов – Паволочи – Немеров  – 
Сосновец – Сороки – Яссы – монастырь Дубровцы – Константинополь – Родос  – 
Александрия – Великий Египет, церковь свт. Николая – Дамьят – Иопия (Яффа)  – 
Лидии (Эммаус) – Иерусалим – монастырь св. Пророка Ильи – Вифлеем – Иеруса-
лим – Лавра Саввы освященного – Иерусалим – Илиополь – Лаодикия – Адалия  – 
Никея – Мидал – Константинополь – Россия.

3663. мамонтов Н.П. Очерки современной Персии. СПб.: Тип. В.Ф. Киршба-
ума, 1909. 205 с. 

Путевые очерки. Впечатления автор от пребывания в Персии с мая по авг. 
1908  г. Этнография, быт, религиозные верования шиитов.

3664. марков Е.Л. Путешествие по Святой земле: (Иерусалим и Палестина, Са-
мария, Галилея и берега Малой Азии). СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1891. 523 с.

Путевые очерки. Описано путешествие в Святую землю: Палестина, Яффа, 
Иерусалим, Иерихонская пуст., Мертвое море, Самария, Галилея (Сихем, горы 
Гелвуй и Фавор, Тивериада, Генисаретское оз., Кана Галилейская, Назарет), Малая 
Азия (Бейрут, Триполи, Киликия, Адалийский зал., Кос, Патмос и Самос, Хиос, 
Турция). Посещения новозаветных и ветхозаветных святынь и прочих достопри-
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мечательностей сопровождаются ист. комментариями. Образ жизни местного на-
селения и паломников всех конфессий.

3665. матвеев П.П. Поездка по Бухарским и Афганским владениям Ген. Штаба 
полковника Матвеева // Сборник георгафических, топографических и статистиче-
ских материалов по Азии. Вып. 57. СПб.: Воен.-учен. ком. Глав. штаба, 1887. 128 с.

Путевой очерк. Февр. 1877 г. Поездка по Бухарскому эмирату и северным р-нам 
Афганистана. Природа, рельеф местности, состояние путей, население.

3666. мейендорф Е. Отрывок из путешествия в Бухарию полковника, барона 
Мейендорфа в 1820 и 1821 годах // СА. 1824. № 1. С. 31–40; № 2. С. 82–90; № 3. 
С. 152–162.

Очерк. Ист. сведения о Бухаре, внешний вид города, достопримечательности, 
население; образ жизни, этногр. наблюдения.

3667. мейендорф Е. Краткое начертание путешествия Российского посольства 
из Оренбурга в Бухару в 1820 году // СА. 1822. Ч. 2. С. 184–193. 

Путевой очерк. 10 окт. 1820 г. – 20 дек. 1820 г. Путь дипломатической миссии 
из Оренбурга в Бухару. Результаты миссии.

3668. мейендорф Е. Отрывок из путешествия в Бухарию полковника, барона 
Мейендорфа // СА. 1824. Ч. 1. С. 31–40; Ч. 2. С. 82–90; Ч. 3. С. 152–162. 

Очерк. Ист. сведения о Бухаре, внешний вид города, достопримечательности, 
местное население.

3669. мейендорф Е. Нравственное состояние Бухарии: (Из книги «Путеше-
ствие в Бухарию полковника барона Мейендорфа») // СА. 1826. Ч. 24. С. 72–85;  
Ч. 25. С. 178–194.

3670. мейендорф Е. О торговле Бухарии: (Из путешествия барона Мейендор-
фа в Бухарию) // МТ. 1826. Т. XI. № 19. С. 161–185.

3671. мейендорф Е. О бухарской торговле: (Из путешествия в Бухарию баро-
на Г. Мейендорфа в 1820 г.) // ЖМиТ. 1832. № 6. С. 83–105.

Путевые очерки. Казахстан (кара-киргизы), его рода и племена, его администра-
тивное устройство, образ жизни, обычаи. Геогр. данные о Средней Азии, ее рельефе, 
климат. условиях, водных ресурсах, крупнейших городах Хивинского, Кокандского, 
Бухарского ханств. Ист. сведения о Бухаре, внешний вид города, достопримечатель-
ности, торговля, обычаи и быт населения, административное устройство.

3672. мейендорф Е. Сведения о Бухарии: (Из книги «Путешествие в Бухарию 
полковника барона Мейендорфа») // ЖМВД. 1835. № 18. С. 405–482.

3673. мечников И.И. Экскурсия на остров Тенерифе // ВЕ. 1872. Т. 3. Кн. 5. 
С. 254–295.

Путевые заметки. Пребывание на Канарском архипелаге. О-в Тенерифе, пик 
де-Тайде, г. Санта-Крус. Флора и фауна, история острова, быт и нравы населения, 
бой петухов.

3674. [минаев] Львиный остров: (Письма с острова Цейлона) // ВЕ. 1875.  
Т. 1. Кн. 2. С. 565–581; Т. 3. Кн. 6. С. 672–688. В конце текста: М-ев И.

Путевые очерки в форме писем. Путешествие по о-ву Цейлон: города Галле, 
Матара, Тангалле, Гамбантота, Конди, Веддарата, Алут-Нувара. Описаны жизнь 
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колонистов и коренного населения, история острова, религия и праздники, архи-
тектурные памятники.

3675. минаев И.П. В Непале // ВЕ. 1875. Т. 5. Кн. 9. С. 297–318.
Путевые заметки. Поездка по Непалу и его столица Катманду. Общие сведе-

ния о стране, быте населения, положении иностранцев. Непал интересует автора 
как страна, практически не затронутая колонизацией.

3676. минаев И.П. Алморские певцы // ВЕ. 1876. Т. 4. Кн. 7. С. 7–29.
Путевые заметки. 1875 г. Поездка по ж. д.: по Индии из Бенареса в Гималаи. 

Города Ланкоу, Найни-Тал, Аломора. Описан быт англ. колонистов и коренного 
населения. Значительная часть очерка посвящена аломорской касте певцов и свя-
занных с ними преданиям.

3677. минаев И.П. Англичане в Бирме // ВЕ. 1887. Т. 6. Кн. 11. С. 153–191.
Путевой очерк. Поездка в 1886 г. в Бирму (совр. Мьянма): Рангун (совр. Ян-

гон), Мандалай. История страны, разные стороны ее жизни, британское влияние 
на нее.

3678. могутов В. Редкое и достопамятное известие о бывшей из России в Ве-
ликую Татарию экспедиции под именем Посольства, принадлежащее к пользе,  
в службе находящимся и в коммерции упражняющимися. Ч. 1–2. СПб.: Тип. Вейт-
брехта и Шнора, 1777. 36 с.

Очерк. Краткие сведения о Каспийском и Аральском морях, о городах и наро-
дах Средней Азии.

3679. молоствова Е.В. Из Туниса в Алжир: (Путевые наброски) // ИВ. 1912. 
№ 10.

Путевые записки. Путешествие из Туниса в Алжир. Маршрут включает такие 
места, как Сиди-Бу-Саид, Тунис, Карфаген, Константина, Бискра, Алжир. Особен-
ности жизни местного населения, традиции, в частности, подробно описываются 
нац. танцы, устройство гарема, жизнь и положение женщины. В повествование 
встроены различные истории, легенды.

3680. муравьев А.Н. Путешествие ко Святым местам в 1830 году. СПб., 1832. 
То же. СПб., 1833; 1835; 1840; 1848 и др. Рец.: Северная пчела (газета). 1832.  
№ 174 (статья А. Н.); ДЖ. 1833. № 2. С. 29–31, № 3. С. 44–47; БЧ. 1835. Т. 17.  
С. 1–26; СП. 1836. № 109 (статья Я. Турунова); МН. 1836. С. 408–416; ЛПРИ. 
1836. № 81. С. 645–648; Северная пчела (газета). № 145 (статья Б.); Русский Ин-
валид (газета). 1837. №№ 208, 209 (статья С.П.); ОЗ. 1840. № 7. С. 11–14; Север-
ная пчела (газета). 1840. № 259 (статья Л.Л.); Литературная газета. 1840. № 66.  
С. 149–151; Маяк (журн.). 1840. Ч. 10. С. 88–89; Русский Инвалид (газета). 1844. 
№ 217; М. 1845. № 1. С. 28–29; БЧ. 1847. Т. 80. С. 59–65.

Путевые записки / путевой дневник. Паломническое путешествие в Констан-
тинополь, Египет, Иерусалим. Записки содержат многочисленные отсылки к ист., 
геогр. и прочим источникам. Рассказ о посещенных святынях Константинополя  
и Египта: Троя, Александрия, Каир, Газа, Рама; Иерусалима: Иордан, часовня 
Святого гроба, монастыри, Сион, гора Элеонская, Вифлеем, Вифания, Фавор; Тир, 
Кипр; Смирна и пр. 
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3681. муравьев А.Н. Письма с Востока в 1849–50 годах: В 2 ч. СПб.: Тип.  III 
отд. е. и. в. канц., 1851. Рец.: М. 1851. №№ 9, 10. С. 129–151; БЧ. 1859. Т. 106.  
С. 8–16; ОЗ. 1851. № 5. С. 22–29; С. 1852. Т. 27. С. 33–36.

Письма. Часть 1-я состоит из 20-ти писем: храм Св. Софии в Турции, поездка  
в Анатолию, посещение горы Афонской, монастыря. Часть 2-я содержит 27 пи-
сем: посещение Афин, о-ва Патмос, Коринфа и др., Бейрута, Дамаска, Иерусали-
ма, Вифлеема, Иудейской пуст., Иордана, Галилеи и др.

3682. [муравьев Н.] Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 годах 
гвардейского Генерального Штаба капитана Николая Муравьева, посланного  
в сии страны для переговоров. [С картинами, с чертежами и проч.]: В 2 ч. М.: Тип. 
Августа Семена, 1822. Ч. 1. 182 c.; Ч. 2. 145 с.

Хронологические путевые записки (ч. 1), отчет (ч. 2). Экспедиция в Хиву (ге-
огр. описание местности, налаживание торговых и дипломатических отношений). 
Туркмения, Хива, Хивинское ханство, Тифлис, Каспийское море, Елизаветполь, 
Баку, Астрабад, Бухара, Амударья. Генеральный штаб. Таможня. Обычаи узбеков. 
Военные действия против чеченцев. Междоусобная война в Хивинском ханстве. 
Военное состояние Хивинского ханства. Нравы узбеков. Гостеприимство узбеков. 
Обычаи туркмен. Искусственные озера хивинцев. Каракалпаки. Сарты. История 
Хивинского ханства. Взимание податей в Хиве. Развалины древнего г. Ургенджа. 
Таможенные сборы Хивинского ханства. Временные налоги. Пром-сть хивинцев.

3683. муравьев Н.Т. Письма русского из Персии: В 2 ч. СПб.: Тип. штаба Отд. 
корп. внутр. стражи, 1844.

Письма / очерки. Ч. 1. Письмо 1. Дорога до Тавриза, трудности пути, природа 
края.

Письмо 2. Тавриз (личные впечатления от города, ист. сведения, местоположе-
ние).

Письмо 3. Туркменчай, Миана, горы Кафлан-Ку, пустыни.
Письмо 4. Общая характеристика Азербайджанской пров., ее расположение, 

ист. сведения, добыча мрамора.
Письмо 5. Дорога до Тегерана, приводятся ист. сведения о нем, кратко пред-

ставляется д. Султания.
Письмо 6. Характеристика Восточной Казвии, описание персиян.
Письмо 7. Описание достопримечательностей, которые встречаются по доро-

ге, предания.
Письмо 8. Эльбрус. Шанхайский лагерь. Представление первому министру, 

шаху. 
Письмо 9. Еще одна характеристика персиян.
Письмо 10. Дербент. Об арабском языке, о пешкешах (подарках, за которые 

нужно платить деньги), привычках жителей (кальян).
Письмо 11. Посещение Тегеранского арсенала. Поезд вельмож. О связи госу-

дарств.
Письмо 12. Поезд шаха. Посещение его арсенала. 
Ч. 2. Письмо 20. Тегеран. Архитектура – мебель – фабрики – искусства – об-

разование – воспитание – науки – учение – типография – школы – муштеиды – 
язык  – письмо – литература.
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Письмо 21. Женщины – богомолье – прогулки – увеселения в саду – гаремы – 
шахский гарем – прием Шаха – занятия женщин – талисманы – свадьба – развод  – 
отзыв персиян о женщинах – их образование – бани – наряды.

Письмо 22. Каким образом составился женский коран – шестнадцать глав ко-
рана – преследования мужчин.

3684. [Н.] Десять дней на Босфоре // РВ. 1883. № 3. С. 198–257. 
Путевые заметки. Описание Константинополя, представленное в игровой 

форме (неожиданный приезд семьи повествователя и прогулки по городу).

3685. Навашин С.Г. Отчет о командировке в Бейтензорг на о. Яве // Изв. ИАН. 
1900. Т. 13. Вып. 5. С. 517–525.

Отчет. Поездка на Яву 1898 г. Сингапур, Ява (Батавия, Бейтензорг, Тьям-Пен). 
Сбор материалов по ботанике, экскурсии в дикий лес. Экзотическая природа, до-
рожные впечатления.

3686. Назаров П. Воспоминания о степном походе в ханства Хиву и Бухару // 
ВС. 1864. Т. 36. № 4. С. 375–390.

Очерки. Конвоирование посольства Н.П. Игнатьева от Оренбурга до границ 
Хивинского ханства. Состав посольства, его снаряжение. Походный быт и этногр. 
зарисовки.

3687. [Назаров Ф.] Записки о некоторых народах и землях средней части Азии 
Филиппа Назарова, Отдельного Сибирского Корпуса переводчика, посланнаго  
в Кокант в 1813 и 1814 годах. СПб.: Печ. При Имп. Академии наук, 1821. То же (в от-
дельных извлечениях). ВЕ. 1821. Ч. 119. № 16. С. 314–321; Ч. 121. № 24.С. 331–339.

Путевые записки. 16 мая 1813 г. Ф. Назаров был послан как переводчик  
и с дипломатической миссией в Кокандское ханство. 

Путь из Омска в Петропавловскую креп., а оттуда с русским купеческим кара-
ваном через казахские степи на юг. Прибытие в Сузак, далее путь через Чимкент 
к Ташкенту, где торговый караван был задержан, а Ф. Назаров с сопровождавшим 
его казачьим отрядом продолжил свой путь и в первых числах окт. приехал в Ко-
канд. В Ферганской дол. он пробыл около года (в качестве заложника), посетил 
ряд городов и селений, а затем через Ура-Тюбе и Ходжент проехал в Ташкент, 
откуда в авг. 1814 г. отправился в Россию, в Петропавловскую креп. В заметки 
пишет о жизни казахов (называет казахов киргизами в соответствии со старой 
русской терминологией), их общественном и политическом строе, бытовом укла-
де, характере. 

3688. [Нечаев м.Г.] Путешествие в 1721 и 1722 годах ярославского жителя Мат-
вея Гавриловича Нечаева ко святым местам палестинским // Ярославский литера-
турный сборник на 1849 год.  Ярославль: Тип. Губерн. правления, 1849. С. 127–181.

3689. [Нечаев м.Г.] Книга хождение во святый град Иерусалим ярослав-
ца Толчковской слободы посадского человека Матвея Гаврилова сына Нечаева. 
[Публ. П.П. Барсова] // ВУИ. 1875. № 1. С. 1–34. 

Хождение. Краткая характеристика пути из Ярославля через Свенский Успен-
ский монастырь под Брянском, городов Кролевца, Киева, Василькова с указани-
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ем остановок и пройденного пути в днях. 26 авг. 1721 г. выезд в Нежин и далее  
с купеческим караваном через Киев, Польшу, Валахию, Болгарию, Адрианополь – 
в Константинополь. Христианские церкви, мечеть Айя-София, султанский дворец, 
крепостные стены и башни, константинопольские столпы, источник Балуклия. 
Дек.  – морем в Иоппию, о-ва Эгейского, Мраморного и Средиземного морей. Из 
Иоппии через Рамлу  в Иерусалим (4 марта 1722 г.). Святые места (Воскресенский 
собор, дом царя Давида, монастырь Иакова и проч.). Возвращение домой.

3690. [Никанор] Путешествие в Константинополь в 1888 году. [Публичное 
чтение Преосвященнейшего Никанора, епископа Архангельского и Холмогорско-
го, в главном зале Арханг. гор. думы 24 октября 1893 г.]. Архангельск: Арх. губ. 
тип., 1893. 30 с.

Доклад (основа – путевые записи). Поездка в Константинополь в 1888 г. Пла-
вание из Одессы до Константинополя. Босфор. Описание природы. Константино-
поль. Прибытие в город, размещение, встреча с русским послом, визиты членам 
посольства. Церкви, храмы города. Окрест. Константинополя. Поездка в древнюю 
Ираклею. Церкви, храмы. Празднование 900-летия крещения русских.

3691. Новицкий В.Ф. Из Индии в Фергану: (Описание путешествия, совер-
шенного в 1898 году из Пенджаба через Кашмир, Ладак, Каракорамское нагорье, 
Раскем и Кашгарию в Русский Туркестан) // ИРГО. Записки по общ. географии.  
Т. 38. № 1. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1903. 300 с.

Путевые заметки. Поездка 1898 г. по Кашмиру, Ладаку, Каракорамскому на-
горью, Восточному Туркестану (Раскем, Кашгария, Алай). Флора, рельеф, климат, 
быт местных жителей. Описание посещенных городов, местности, впечатления 
от урочищ и ущелий. Религия и обычаи индийцев, встречи с разными людьми.  
В конце книги содержатся минерал. таблицы, графическое изображение местно-
сти от г. Сринагара до г. Оша, алфавитный указатель и карты посещенных стран.

3692. Новицкий В.Ф. По странам полуденным: (Путевые очерки Египта, Цей-
лона и Индии). СПб.: Тип. В.К. Шнеур, 1908. 211 с.

Путевые очерки. Египет, Цейлон, Индия (Бомбей, Бенгалия, Гималаи, Бенарес, 
Лагор). Быт и нравы населения, религия и культура, сведения об истории стран.

3693. Норов А.С. Путешествие ко Святым местам в 1830 году. СПб., 1832.  
То же. СПб., 1833, 1835, 1840, 1848. 

3694. Норов А.С. Путешествие по Святой Земле в 1835 году. СПб.: Тип.  
А. Смирдина, 1838.

Путевые записки / очерки. Научная цель: «География и топография Палестины 
в сравнительном отношении к тексту Священного Писания». Маршрут: Констан-
тинополь: храм св. Софии, превращенный в мечеть, Патриаршая церковь на Фа-
наре, мечеть Текие в Пере, священная пляска дервишей, стамбульский карнавал, 
знакомства (с архиеп. Синайским Константином, будущим патриархом Констан-
тинопольским, Томазо да Мояте-Азола, католическим архиеп. Иерусалимским, 
посланником Сардинского королевства, семьей фр. посла и др.) – плавание морем 
в Египет – Александрия: новый город и развалины древней Александрии, сфинкс 
из Мемнониума (позднее перевезенного в Петербург) – плавание по кан. Махму-
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дийя и Нилу в Каир. Каир: прогулка в дол. пирамид, пирамида Хеопса, развалины 
древнего Мемфиса – Египетский Вавилон, архитектурные памятники средневе-
кового Каира (мечети, древний обелиск в Матарие) – православный монастырь  
св. Георгия, патриаршее подворье в Каире, знакомство с православным патри-
архом Египта, архив патриархии – поездка из Каира в Иерусалим через пусты-
ню верхом на верблюде через Бильбейс, эль-Ариш, Газу, Раму и Латрун, байрам  
в арабских деревнях – Иерусалим: посещение святых и ист. мест Иерусалима  
и его окрест. (Галилея, Наблус, Назарет, гора Табор (Фавор), берега Тивериадско-
го оз. – Финикия (Ливан), Акра, Тир – путешествие морем на небольших арабских 
барках из Тира в Бейрут и на Кипр, затем на греческом бриге – вдоль о-вов Архи-
пелага – в Эфес, Измир и Стамбул, а из Стамбула – в Одессу.

3695. [Норов А.С.] Путешествие по Египту и Нубии в 1834–1835 г. Авраама 
Норова, служащее дополнением к Путешествию по Святой земле: В 2 ч. Ч. 1. 
СПб.: Тип. III отд. с. е. и. в. канцелярии, 1840. 378 с., 6 л. ил. То же. СПб., 1844, 
1854.

Рец.: БЧ. 1838. Т. 29. С. 1–17; ЛПРИ (газета). 1838. № 40. С. 790–791; Русский 
Инвалид (газета). 1838. С. 248; С. 1838. Т. 10. С. 57–58; Северная пчела (газета). 
1838. № 38. № 79; РВ. 1841. Т. 1. С. 145–199 (статья Н. Полевого); С. 1854. Т. 48.  
С. 49–52; ОЗ. 1855. Т. 98. С. 23–52; БЧ. 1855. Т. 129. С. 19–46; Т. 131. С. 27–50.

Путевые записки / очерки. Записки представляют собой синтез документаль-
ной и научной литературы, содержат многочисленные ссылки на труды предше-
ственников. Автор использует труды историков, записки очевидцев, побывавших 
в Палестине, в том числе «Путешествие» А.Н. Муравьева. Записки разделены на 
26 глав, каждая сопровождается схематичным планом, отражающим основные 
события поездки. Маршрут: отъезд из Вены – плавание от Триеста до Алексан-
дрии  – Александрия: торговля, флот – плавание от Александрии до Каира – Каир: 
цитадель, дворец Магомета-Али, колодезь Юзефа, новая мечеть, арсенал, звери-
нец, улицы, дома, образ жизни местных жителей, мечети – окрест. Каира: Булак, 
о-в Руда, разлитие Нила – старый Каир, Шубра – Тура: учебные заведения – базар 
невольников, Альме и Гавазе, Джизе – пирамиды – Геополис, Канка, Абузабель, 
Биркету-Хаджи – греческая церковь в Каире, Синайское подворье – общий взгляд 
на ист. и современное состояние Египта.

3696. Норов А.С. Путешествие к семи церквам, упоминаемым в Апокалипси-
се. СПб.: Тип. III отд. с. е. и. в. канцелярии, 1847. 303 с.

Путевые записки. Путешествие автора «по земле Ветхого и Нового Завета», 
посещение земель Малой Азии, упоминаемых в Откровении Иоанна Богослова. 
Маршрут путешествия: плавание из Бейрута на Кипр – от Кипра до Атталии – до-
рога из Атталии в Бурдур – из Бурдура до Денизли – г. Колоссы – Лаодикия – Ие-
раполис – Филадельфия – Сардис – некрополис Сардиса и дорога в Фиатиру – Фи-
атира – Смирна – Пергам – Эфес – о-в Патмос. Повествование ведется в сложном 
соотношении ист. фактов различных эпох. Сообщения древних историков (Геро-
дота, Плиния, Тацита) и географов (Птолемея) переплетаются с библейской исто-
рией (гонения на первохристиан, «времена Апостольские»). Впечатления от при-
роды, запись дорожных происшествий. В маршруте путешествия отклонением от 
него являются: посещение Пергама (поездка из Константинополя через «пусты-
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ню Трои») и о-ва Патмос, на котором автор не смог побывать, поэтому сообщает  
о нем на основании того, что читал и слышал, стараясь сохранить соответствие 
записок целям путешествия. 

3697. Огородников П.И. По Персии: (Путевые заметки и наблюдения) //  
ВЕ. 1876. Т. 6. Кн. 11. С. 135–178; Т. 6. Кн. 12. С. 557–587.

Путевые заметки. Путешествие в Персию. Каспийское море, Ашур-Ада, Гязь, 
Астрабадская обл., Астрабад. Рассмотрены быт и религиозные верования народа.

3698. Огородников П.И. Тревожные места // Д. 1876. Кн. 6. С. 90–132; Кн. 7. 
С. 83–112; Кн. 8. С. 50–74.

Путевые очерки. Поездка в Персию. Каспийское море,  Мешедессер, Ашур-
Ада, Мешхед, развалины Туса, Гурген, Гемюштейе, фактория Гязь. Быт и обы-
чаи населения (туркмены и др.), хоз-во, фауна, власть, сведения из истории, эпос  
и священные книги, ислам и доисламские верования, морской разбой, налеты  
и грабежи.

3699. Огородников П. Два эпизода из недавнего путешествия по Хоросану // 
Кругозор (газета). 1877. № 1, 2, 3. 

Путевой очерк. Приключения автора в Восточной Персии.
3700. Огородников П. Картины из Персии // ЖО. 1877. № 15.
Путевые картины. Быт и нравы населения Персии.
3701. Огородников П.И. На пути в Персию и прикаспийские провинции ее. 

Изд. 2-е. СПб.: Тип. М.И. Попова, 1878. 331 с. То же. Д. 1875. №№ 7, 9, 11, 12. 
Публ. не окончена.

Путевые заметки. 1874 г. Плавание по Волге. Нижний Новгород. Казань. Уфа. 
Саратов. Калмыки, их хоз-во, уклад жизни, религия, нравы. Астрахань: достопри-
мечательности, нравы жителей, торговля. Судоходство на Каспийском море. Пор-
ты Александров и Петровск. Поездка вглубь Дагестана. Темир-Хан-Шура. Дер-
бент. Природные богатства края. Баку. Нефтяные промыслы. Ленкорань. Астара. 
Торговля России с Персией. 

3702. Огородников П.И. С русским караваном в Сябзаваре // Историческая 
Библиотека. 1879. Кн. 6–7. С. 1–68.

Путевой очерк. Входит как глава в книгу П.И. Огородникова «Страна солн-
ца: Персия: (Путевые очерки»). Пребывание в Сябзаваре (Иран). Администрация, 
торговля, караваны, караван-сараи, отдельные местные жители, достопримеча-
тельности.

3703. Огородников П. Во святом Хоросане // Новое Время (газета). 1879. Т. II. 
№ 23–26; Т. III. № 27–36.

Путевые очерки. Описание путешествия по Хоросану в Восточной Персии. 
Города Хоросана, ист. памятники, места поклонения шиитов.

3704. Огородников П. В столице Хоросана // С.-Пб. вед. (газета). 1880.  
№№ 37, 79, 80, 81.

Путевой очерк. Пребывание в г. Мешхед. Город и его окрест.
3705. Огородников П. В городе и в деревне: (Очерки и заметки из поездки  по 

Персии) // РМ. 1880. № 2. С. 160–174.
Путевые очерки и заметки. Города и деревни Персии. Быт, архитектура, за-

нятия населения. Земледелие у персидских крестьян. Путешествие по Персии: 
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Шахруд, Хайр-адаб, Мейомен, Мияндешти, Алхакк, Аббас-Абад, Сард-Абот, Ме-
зинан, Сюдхар, Мехра, Ревенд, Сябзавар, Шур-аб, Нишанур, Хорассан, Гязь. Ад-
министрация, торговля, паломники, караваны, караван-сараи, отдельные местные 
жители, достопримечательности, пейзажи.

3706. Огородников П. В Хоросане между Шахрудом и Гязью // С.-Пб. вед. 
(газета). 1880. № 167.

Путевой очерк. Описание пути в Восточной Персии между городами Шахруд 
и Гязь.

3707. Огранович И. Поездка в Персию в 1863 году // ВС. 1866. Т. 52. № 11.  
С. 149–184; № 12. С. 353–385.

Путевые записки. Пребывание в Персии в составе миссии ген.-лейт.  
Ю.Ф. Минквица. Отъезд из Нахичевани. Прием миссии в Тавризе, Зенджане, Каз-
вине. Аудиенции у шаха Наср-эд-Дина в Тегеране. Встречи с персидскими сановни-
ками и иностранными дипломатами. Обратный путь до Тифлиса через Решт и Баку.

3708. Огранович И.А. Провинции Персии. Ардабильская и Серабская: (Ма-
териалы для географии Персии). Тифлис: Тип. И. Чанцева, 1876. 95 с. То же. ЗКО 
РГО. 1877. Т. 10. С. 141–235.

Путевые очерки. Описание Ардабильской пров. Пространство. Границы. 
Административное деление. Управление. Пути сообщения (колесная дорога из  
г. Ардабиля к Белясуварской заставе, караванные дороги из Ардабиля в Астару, 
Энзели, Решт, Тегеран, в Тавриз через Мешкин, в Агарь). Климат. Растительное 
богатство. Скотоводство. Металлы и минералы. Населенные пункты и население: 
г. Ардабиль (общие сведения, мечети-месчида, караван-сараи, площади-мейдан, 
училища-медресе, бани-гаммаш, фонтаны-чеммесы, фабрики и мастерские, лавки 
и разные заведения, меры и монеты, деньги, городские налоги и подати). Другие 
населенные пункты (описано 210 пунктов, в каждом указано число дворов, вла-
делец, занятие жителей и достопримечательности). Пром-сть. Торговля вывозная. 
Торговля ввозная. Духовенство и влияние его на управление и народ. Пища, жили-
ща, одежда. Набор сарбазов в армию, их быт. Кочующие Шахсевены. Шахсевены 
Эли-Ардабиль. Наследственные владения Сейфуль-Мульк-Султан-Агмет-Хана.

3709. Олесницкий А. Святая земля: (Отчет по командировке в Палестину  
и прилегающие к ней страны. Ч. 1. Иерусалим и его древние памятники). Киев: 
Тип. С.Т. Еремеева, 1875. 557 с.

Отчет. Научная поездка в Святую Землю 1873–1874 гг. Иерусалим, Палести-
на, Яфа, Хеврон, Вавилон, Сирия, Иордан, Фивы, Сион, Самария, Вифлеем, Акра. 
Администрация, отдельные местные жители, ист. личности; иерусалимские па-
мятники, устройство города, его геогр. положение, климат. Царские пещ., Храм 
Соломона, Египетские катакомбы, площадь Мории, остатки храма Иеговы, Стена 
плача, Мечеть Эль-Борак, мост Робинсона, мечеть Омара, гробница Сарданапала, 
подземный Иерусалим, пруды Соломона, «Водопровод неверных», пруд Мамил-
ла, гробницы царей, Некрополь кедрский, Царские сады, Акрополь, Храм Гроба 
Господня, Синагога.

3710. Олесницкий А. Святая земля: (Отчет по командировке в Палестину  
и прилегающие к ней страны. Ч. 2. Замечательные по древним памятникам места 
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Иудеи (вне Иерусалима), Самарии, Галилеи верхней и нижней, Финикии и ливан-
ской области). Киев: Тип. В. Давиденко, 1878. 662 с.

Отчет. Научная поездка в Святую Землю 1873–1874 гг. Иерусалим, Сирия, 
Иерихон, Дамаск, Гадрур, Иордан, Кельт, Мертвое море, Вифлеем, Хеврон, Рамет-
Эль-Халил, Арак-ель-Мои, Яффа, Яцур, Азот, Аскалон, Газа, Рафия, Лидда, Ла-
трун, Аин-Карим, Кесария, Пирей, Сихем, Севастия, Вефиль, Наблус, Гаразин, 
Самария, Севастия, Дженин, Галилея, Акра, Кайфа, Тель-Джефат, Назарет, Фа-
вор, Тивериада, Шалябун, Тир, Сидон, Ливан, Бейрут, Баальбек, Древняя Вифа-
ния. Достопримечательности, храмы, гробницы, памятники истории, паломники, 
египетский климат, ист. личности.

3711. О персидском походе, при государе Петре Великом бывшем // РА. 1899. 
Кн. 3. Вып. 12. С. 481–491.

Путевой журнал. Описание богатств Каспийского моря. Гибель русских куп-
цов в Иране. Наставление Петра Великого русскому войску. Поход И.И. Кропото-
ва и Ф.М. Апраксина в Иран. Постройка Астраханского укреп. и креп. Св. Крест. 
Взятие Дербента и Баку, занятие Гиляна и других областей по восточному берегу 
моря. Договор России с Турцией 1724 г.

3712. От москвы до Тегерана и обратно: (Из воспоминаний русской путеше-
ственницы) // ВЕ. 1879. Т. 2. Кн. 3. С. 278–304. В конце текста: Р-ч М.

Путевые заметки. Путешествие с семьей дипломата И.А. Зиновьева по Кавка-
зу (Тифлис, Баку) и пребывание в Иране: Решт, Тегеран, Астрабад (совр. Горган), 
Амуль, Сари, Бальфруш, Ашреф, Ашур-Ада. Впечатления от природы, климата, 
народа, общественной жизни.

3713. Ошанин В.Ф. На верховьях Мук-су // ИРГО. 1880. Т. 16. Вып. 1. С. 34–59.
Путевые записки. Сент. 1878. Заключительный этап экспедиции на Памир. Пер. 

Терсагар в Заалайском хр. Алтынмазарские вершш. Открытие ледн. Федченко.

3714. [Пален П.А.] Барона фон дер Палена журнал путешествия в Константи-
нополь // ОЗ. 1823. Ч. 14. № 38. С. 372–384; Ч. 15. № 40. С. 236–247. 

Путевой журнал. Путевой журнал (сент. 1774 – окт. 1775 гг.) связан с собы-
тиями русско-турецкой войны 1768–1774 гг. После заключения Кучук-Кайнар-
джийского мира (1774) экспедиция русской эскадры (в составе 4-х кораблей) под 
командованием И.А. Борисова получила задание разведать возможности свобод-
ного прохода русских кораблей в Черное море через проливы Босфор и Дарданел-
лы. В экспедиции участвовал П.А. Пален, в задачи которого входил, в частности, 
сбор разведданных на турецкой территории: им описаны крепп. Абид и Сесто  
в турецкой гавани Хио, турецкие укрепления и береговые батареи, созданные при 
посредничестве барона Тотта по берегам Босфора и Дарданелл, составлен план 
Константинополя.  

3715. [Парфений] Сказание о странствовании и путешествии по России, Мол-
давии, Турции и Святой земле постриженика святые горы Афонския инока Пар-
фения: В 4 ч. Изд. 2-е, с испр. М.: Типогр. А. Семена, 1856. 

Ч. 1. Странствие и путешествие по России и Молдавии. 304 с.;
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Ч. 2. Странствие и путешествие по Европейской Турции и пребывание во  
св. горе Афонской. 239 с.;

Ч. 3. Странствие и путешествие по Турции, Молдавии и России. 224 с.;
Ч. 4. Странствие и путешествие по Иерусалиму и по Св. земле, с присовоку-

плением описания св. горы Афонские и некоторых ее подвижников. 310 с.
Сказание о странствовании. 1825–1847 гг. Странствие по России. Пребывание 

в расколе (до 1836 г.). Посещение стародубской слободы Черниговской губ., кер-
женских скитов Нижегородской и Костромской губ., иргизских монастырей Сара-
товской губ. и других раскольничьих мест. Жизнь в Киеве и путешествие по рус-
ским и молдавским монастырям и скитам (1837, 1847). Путешествие в Турцию, 
на Афон. В тексте – сказание о старце Данииле, слово к старообрядцам, беседы  
с беспоповцем поморской секты и др.

3716. Первый взгляд на Константинополь и описание Софийского собора:  
(Из писем русского художника) // СА. 1825. № 18. С. 105–126. В конце текста: Н. А.

Путевые записки. Прибытие в Константинополь, столкновение с местными 
жителями, посещение храма Св. Софии, его описание.

3717. [Суворов К.А.] Письмо русского офицера к матери из Иерусалима //  
М. 1843. № 11. С. 262–269.

Путевое письмо. Путешествие нояб. 1842 г. в Иерусалим. Храм Воскресения, 
Крестного пути, Гефсимании, Сиона, Елеонской горы. Посвящение Суворова гре-
ческим православным духовенством в рыцари Св. Гроба Господня.

3718. [Плещеев С.] Дневные записки путешествия: (Из архипелагского, Рос-
сии принадлежащего, острова Пароса в Сирию и к достопамятным местам в пре-
делах Иерусалима находящимся: с краткою историею Аблибеевых завоеваний). 
[Российского флота лейтенанта Сергея Плещеева в исходе 1772 лета]. СПб.: Тип. 
Мор. кадет. корпуса, 1773. [9], 95 с., 1 л. к.

Путевые записки. Посольство, посланное в 1772 г. главнокомандующим гр. 
А.Г. Орловым к мамелюкскому правителю Египта Алибею. Лейт. Плещеев был 
отправлен в Сирию, где в то время находился Алибей, осаждавший со своими во-
йсками г. Яффу (совр. г. Тель-Авив).

3719. [Полубояринов Н.] Журнал путешествия мичмана Никифора Полубоя-
ринова в Индию (1763–1764) // Труды Института истории естествознания и тех-
ники. М.: АН СССР, 1959. Т. 27. (Публикация рукописи: Ф. 172. Д. 408. Ч. 1 (дела 
графа Чернышева). С. 27–44 об. Подлинник).

Путевой дневник. Дневник представляет собой описание плавания с посеще-
нием Англии, Бразилии и Индии. В 1762 г. Полубояринов и Козлянинов были 
направлены в Англию для ознакомления с порядками в англ. флоте. В нач. 1763  г. 
на корабле Ост-Индской компании они отплыли в Восточную Индию, сначала  
к берегам Бразилии, а затем в Индию. От Бразилии корабль направился в Бомбей, 
куда прибыл 25 дек. того же года, и находился там до 24 февр. 1764 г. На протя-
жении этого времени велся дневник, где фиксировались разносторонние сведения  
о стране, населении Бомбея и всего Малабарского побережья, о нравах и обычаях 
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индийцев, их внешнем виде, одежде, о климате, природе Индии. 24 февр. 1764 г. 
корабль покинул Бомбей, взяв курс к берегам Англии. Корабль обогнул Африку, 
прошел мимо о-ва Св. Елены. В ноябре русские моряки вернулись в Лондон.

3720. Полушкин С.  Наше житье-бытье в Адрианополе и Сан-Стефане // Рус-
ский Мир (газета). 1878. №№ 90, 95.

Путевой очерк. 1878 г. Пребывание русских войск в Турции. Походный быт. 
Заметки о местном населении.

3721. Поспелов м. Поездка Поспелова и Бурнашева в Ташкент в 1800 г. [При-
меч. Я. Ханыкова] // Вестн. ИРГО. 1851. Ч. 1. Кн. 1. Отд. 6. С. 1–56. 

Путевой дневник. Сбор сведений о Бухарском, Кокандском и Хивинском хан-
ствах, о Ташкенте и Ходженте с целью выяснить возможности торговли России  
с Персией и Восточной Индией. Поездка через Киргиз-кайсацкие степи. Полити-
ческий строй, нравы и обычаи Старшего, Среднего, Младшего жузов. Природные 
условия их владений. Описание г. Ташкента и его окрест. Бухарский эмир, его во-
йско. Торговля. Вероисповедание населения.

3722. Пржевальский Н.м. Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья 
Желтой реки: (Третье путешествие в Центральной Азии Н.М. Пржевальскаго).  
[С 2 карт., 108 рис. и 10 политипажами в тексте]. СПб.: Изд. Имп. Рус. Геогр. о-ва 
на Высочайше дарованныя средства, 1883. 476 с., с илл; 110 л. илл., карт.

Путевые очерки. 1879–1881 гг. Зайсан – оз. Улюнгур – г. Булун-Тохой – дол. 
р. Урунгу – р. Булугун – Баркульская равнина – г. Баркуль – оазис Хами – ст. Ку-
фи  – горы Бэй-сянь – р. Булюнцзир – оазис Са-чжеу – р. Дан-хэ – хр. Нань-шань  – 
Северный Цайдам (равнина Сыртын) – оз. Ихэ-цайдамин-нор – озз. Курлык-нор  
и Тосо-нор – р. Баян-гол – Номохун-хото – хр. Бурхан-Будда и ущелье р. Номохун-
го – уроч. Дынсы-обо – хр. Шуга – пер. Чюм-чюм – равнина по р. Напчитай-
улан-мурень – хр. Куку-шили – хр. Думбуре – горы Цаган-обо – верхнее течение 
Голубой р. – р. Токтонай-улан-мурень. – р. Мур-усу – плато и хр. Тан-ла – гора 
Бумза и ключ Ниер-чунгу – плато Тан-ла – хр. Марко Поло – хр. Гурбу-найд-
жи  – р. Найджин-гол – южный Цайдам  – хырма Дзун-засак – Восточный Цай-
дам – Южно-Кукунорский хр. – Дабасун-гоби – р. Бухайн-гол – оз. Куку-нор –  
р. Ара-гол  –  г. Синин –  верховья Хуанхэ Желтой р. – хр. Сян-сн-бей – р. Бага-гор-
ги  –  р. Ум – р. Чурмын – р. Бага-горги – урочч. Ха-гоми и Доро-гоми – оазис Гуй-
дуй  – гора Джахар – Гуй-дуй – оз. Кукунор  – устье р. Балема – кумирня Чейб-
сен  – хр. Южно-Тэтунгский – кумирня Чертынтон – хр. Северо-Тэтунгский  –  
г. Да-и-гу  –  Ала-шань  – г. Даджин – пески Тынгери  – г. Дын-юань-ин  – хр. Хур-
ху  – Урга – Кяхта. 

3723. Проскуряков я.С. Заметки о Турции // ЗКО РГО. Кн. XXV. Вып. 1. Тиф-
лис: Тип. К.П. Козловского, 1905. [2], IV, 112 с.

Заметки. Пребывание в Турции в 1842–1847 гг. Эрзерумская равнина, Эрзе-
рум, р. Чурок-Су, Тортумское оз., Трапезонд, Сюрмене. Топография местности, 
этногр. и статистические сведения.
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3724. Путевые заметки о Сирии и Палестине // БЧ. 1850. Т. 102. Отд. I. Рус. 
словесность. С. 1–56. В конце текста: Ст–н Н. 

Путевые заметки. 1844–1847 гг. Несколько месяцев жизни в Бейруте. Кратко-
временные поездки в Дамаск и прибрежные города. Очерк о положении Бейрута 
и Горного Ливана. 

3725. Путевые записки поклонницы святого гроба Господня // РВ. № 3. 1882. 
С. 78–116. В конце текста: Б. 

Путевые заметки. Паломничества в 1874 г., осуществленное в преддверии 
Рождества (24 дек. в Иерусалиме). Маршрут: Москва – Таганрог – Сухум – Кон-
стантинополь – Смирна – Яффа – Иерусалим – Вифлеем. Описано паломничество 
к храму Св. Гроба, Иорданское моление, прогулка по Гефсиманскому саду, плач 
иудеев. 

3726. Путевые записки поклонницы святого гроба Господня // РВ. № 5. 1882. 
С. 80–114. В конце текста: Б.

Путевые заметки. Продолжение заметок, посвященное пасхальному времени 
в Назарете и Иерусалиме. Описан обратный путь через Родос, Смирну, Констан-
тинополь. Константинополь подробно описан в финале заметок (хр. Св. Софии  
и проч.). 

3727. Путевые записки странницы. СПб.: Тип. Духовного журнала «Стран-
ник». 1860. <автор не установлен>

Путевые записки. Нач. 1850-х гг. Поездки в Петербург, Москву, Киев, по Туль-
ской, Орловской и другим губ. для сбора средств на строительство церквей. Быт и 
нравы духовенства, дворянства. «Странница» предполагала совершить двухнедель-
ное паломническое путешествие, однако вернулась домой только через два года. Из 
Тулы через Киев, Одессу, Константинополь, Александрию и Каир странница отпра-
вилась на Синай. Возвратившись в Каир, она через Александрию морем отправи-
лась в Иерусалим. В записках подробно описываются святые места Иерусалима и 
его окрест., сам город, природа, быт, нравы, особенности жизни паломников. Опи-
сано возвращение в Тулу через Яффу, Константинополь, Одессу, Николаев.

3728. Радда-Бай [Блаватская Е.П.] Из пещер и дебрей Индостана: (Письма на 
Родину). М.: Унив. Тип., 1883. 508 с.

Путевые очерки. Путешествие по Индии. Бомбей, Элефанта, Декан, Кхандалы, 
Логарх, Варгаон, Насик, Чандвад, Манду, Багх, Хардвар, Джабалпур, Аллахабад, 
Канпур, Джаджмоу, Ганг, Дели, Баратпур, Диг, Маттра, Читтур. Природа, живот-
ный мир, достопримечательности, храмы, театр, быт населения, касты, обряды  
и обычаи, индийская философия и религия, выдающиеся религиозные деятели, 
ист. сведения.

3729. Рафалович А.А. Записки русского врача, отправленного на Восток. 
СПб.: Тип. Я. Трея, 1850. 433 с. То же. Александрия (Местоположение и климат; 
Больничные заведения; Общественное здоровье и болезни) // ЖМВД. 1847. Ч. 18. 
С. 494–519. Александрийские контагионисты; Прибытие в Каир // Там же. Ч. 19. 
С. 152–163. Дельта; Розетт; Дамьят; Образцовые деревни // Там же. С. 481–507. 
Поездка из Каира в Палестину – Эль-Ариш, Газа, Яфа, Иерусалим // Там же.  
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Ч. 20. С. 145–160. Окрестности Иерусалима; Путь от Иерусалима до Бейрута // 
Там же. С. 325–339. Сирийские карантины // Там же. С. 506–515. Поездка из Бей-
рута в Дамаск чрез Триполи и возвращение из Дамаска в Бейрут чрез Дейр-эль-
Камар // Там же. 1848. Ч. 22. С. 426–477. Поездка из Бейрута в Алеп чрез Латакие 
и Александретту и возвращение оттуда в Бейрут чрез Хаму, Хемс и Захлэ // Там 
же. Ч. 23. С. 532–555. Путешествие из Александрии в Уади-Халфу, до второго 
нильского порога // Там же. Ч. 24. С. 329–349. Средний и Верхний Египет в адми-
нистративном и медико-полицейском отношении; Путешествие из Каира в Алек-
сандрию сухим путем чрез внутренние области Дельты // Там же. 1849. Ч. 25.  
С. 143–167 и 279–315. Карантины Испании; Посещение Алжирии и Туниса; Ка-
рантины сардинские и ливорнские // Там же. Ч. 26. С. 296–303.

Путевые очерки. 2 февр. 1846 – 21 нояб. 1848 гг. Экспедиционное исследо-
вание очагов чумы. Сведения по ботанике, зоологии, геологии, климатологии, 
данные об экономической деятельности и с.-х. культуре населения, демогр. и эт-
ногр. наблюдения (в частности, в области народной медицины). Маршрут: Санкт-
Петербург – Константинополь – Смирна – Сира – Александрия – Каир – Нижний 
Египет – Нил – Розет – Дамьят – Суэцкий перешеек – Палестина – Сирия – Газа  – 
Яффа – Иерусалим – Вифлеем – дол. Иордана – Мертвое Море – Назарет – Тиве-
риада – Хайфа – с. Жан-д’Акр – Сур – Сайда – Бейрут – Триполи – Дамаск – Дейр 
эль-Камар – Латакие – Александретта – Антиохия – Алеп – Хама – Хомс – Захле  – 
Средний и Верхний Египет – Нижняя Нубия – Фаюм – Бени-Суэф – Маниэ  – Гир-
гэ – Сиут – Манфалут – Кеннэ – Эснэ – Аосуан – Дер – северо-западный берег 
Африки – Алжир, равнина Митиджи – г. Блида – Деллис – Бужи – Жижелли  – Фи-
липвиль – Тунис – Мальта – Барселона – Пальма – Генуя – Равиньяк – Ливорна  – 
Санкт-Петербург. 

3730. Регель А.Э. Путешествие в Шугнан // TВ. 1884. № 17. С. 66–67. То же. 
Изв. РГО. 1884. Т. 20. Вып. 3. С. 268–274.

Путевые очерки. Геогр., ботаническое, зоол. и энтом. исследование Шугнана  
в Юго-Западном Памире. Путевые впечатления.

3731. Риттих П.А. Отчет о поездке в Персию и Персидский Белуджистан  
в 1900 году. Ч. 1. Отд. 1–2. СПб.: Изд. Военно-учебного Комитета Главного Шта-
ба, 1901. 331 с.

Путевые заметки. Отд. 1: Очерки Персии в торговом и военном содержании. 
Отд. 2: Впечатления от поездки в Персию. Тегеран, Кум, Кашан, Ардистан, Наин, 
Йезд, Анар, Бахрамабад, Кирман, Бам, Риган, Персидскиий Белуджистан, Чахи-
баар. Природа, местная администрация, население всех национальностей, отдель-
ные эпизоды истории, хоз-во, торговый потенциал.

3732. [Рукавкин Д.] Описание пути от Оренбурга к Хиве и Бyхарам, бывшего 
при отправленном в 1753 году из Оренбурга в те места купеческом караване са-
марского купца Данилы Рукавкина // Руссов С.В. Путешествие самарского купца 
Рукавкина в 1753 году. [С приобщением разных известий о Хиве с отделенных 
времен доныне]. СПб.: Тип. Министерства Внутренних дел, 1840. С. 2–534.

Путевой дневник с элементами этнографических записок. Путь из Оренбур-
га в Хиву и Бухару через Киргиз-кайсацкую степь с упоминанием рр. Амударья  
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и Сырдарья, Аральского и Каспийского морей. Особое внимание уделено описа-
нию быта, нравов и обычаев народов Азии, их политическим и ист. связям.

3733. Русские переселенцы на границе с Персией // НЖДВ. 1913. № 9.  
С. 105–112. В конце текста: Ш. 

Воспоминания / путевые очерки. Конец 1890-х – нач. 1900-х гг. Воспоминания 
о поездках по Муганской степи. Природные условия. Быт переселенцев. Земледе-
лие. Орошение степи. 

3734. Салтыков А.Д. Путешествие в Персию: (Письма кн. А.Д. Салтыко-
ва). [С портр. Нассер-Эддин-Мирзы, валиата (наследника), ныне шаха Персии].  
М.: Унив. тип., 1849. 77 с. 

Путевые записки / дневник. Описывается дорога из Петербурга через Кавказ 
(Владикавказ), Грузию (Тифлис), Армению (Нахичевань) в Персию (Тегеран)  
и возвращение обратно. Подробно и живо изложены впечатления от окружающей 
природы, описаны нравы, быт, достопримечательности, встречи, ист. черты на-
родов Кавказа, Армении, Персии.

3735. Салтыков А.Д. Письмо из Палестины // М. 1849. № 18. С. 21–24.
Письмо / путевые записки. Путешествие из Каира пустыней через Ариш  

и Рамэ до Иерусалима. Иерихон – Иордан – Мертвое море – Вифлеем – гора Фо-
вор  – Назарет – Дамаск – Баалбек – Бейрут.

3736. Салтыков А.Д. Письма об Индии // БЧ. 1851. Т. 108. С. 39–60.
Письма / путевые записки. Последовательно описывается путешествие по 

«англ.» и «туземной» Индии, его трудности, фиксируется посещение различных 
городов, поселков, стоянок. Жизнь местного населения, его обычаи и нравы. 
Встречи с англичанами, индийцами, в частности, «ист.» прием у Великого Могола 
Бахадур-Шаха II. Маршрут: Лудиана – Лагор – Гурдвар – Миссури – Гималаи – 
Симла – Чини-Гонг – Рампор [Рампур] – Дели – Шазандор – Бомбей.

3737. Сатин А.Д. Поездка в Палестину: (Из записок черноморского офице-
ра)  // РВ. 1873. № 8. C. 670–688.

Путевые записки. Плавание на корабле «Полкан» из Афин. Яффа – Иеруса-
лим  – Вифлеем – лавра св. Саввы – Мертвое море – Иордан – Иерихон. Харак-
терные подробности, касающиеся быта бедуинов, турок и русских паломников.

3738. Свецкий П.П. Поездка в Иерусалим, Палестину, Афон, Синай, Бар-град 
и Рим. СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1897. 38 с. 

Очерк. Рекомендации к путешествию по святым местам (деньги, маршрут, ме-
ста остановок, достопримечательности). Советы основаны на личном опыте ав-
тора.

3739. [Святогорец] Сочинения и письма Святогорца, собранные после его смер-
ти. СПб.: Тип. Главного штаба Е. И. В. по военно-учебным заведениям, 1858. 351 с. 

8 писем (без ведома автора) были опубликованы ранее: Маяк. 1845. №№ 19, 
21–24. Позже автором было подготовлено издание: Письма Святогорца к друзьям 
своим о вс. горе Афонской, стихотворения его. СПб., 1864. Ч. 1–2.

Письма. Паломничество в 1843 г. на Афон, оттуда в 1844–1845 гг. семимесяч-
ное паломничество в Палестину. Жизнь на Афоне, святыни монастыря. Принятие 
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схимы. Поездка в Палестину, посещение святынь Иерусалима и окрест., связан-
ных с жизнью Христа.

3740. Северцов Н.А. Месяц плена у коканцев. СПб.: Тип. Рюмина и Ко, 1860. 98 с.
Воспоминания. Научная экспедиция и плен в 1856 г. Коканд, Сырдарья, Форт-

Петровский, Джулек, Каратау, Яны-Курган, Хива, Самарканд, Туркестан, Ташкент. 
Топогр. описание места экспедиции, экскурсия к Джулеку, захват кокандцами, до-
просы, освобождение с помощью ген. А.Л. Данзаса и О.Я. Осмоловского. Оса-
да Туркестана, кокандцы, киргизы, узбеки, торговля, обычаи, взятие Ак-Мечети, 
зоол. исследования.

3741. [Семенов В.И.] Поездка в Малую Азию Лейб-гвардейского Саперного 
батальона штабс-капитана В.И. Семенова в 1901–1902 гг. СПб.: Изд. Воен.-Стат. 
Отд. Глав. Штаба, 1904. 208 с.

Отчет. Поездка в Турцию. Ангорская и Смирнская ж. д. Влияние Германии 
на турецкое население. Экономическое развитие, изменения в быте и культуре на-
селения в связи со строительством ж. д. 

3742. Сипягин В.Н. Путешествие Е.И.В. Вел. Кн. Николая Николаевича Стар-
шего по Турции, Сирии, Палестине и Египту в 1872 г. СПб.: Тип. Штаба войск 
гвардии, 1873. 126 с. 

Путевые очерки. 17 сент. – 12 нояб. 1872 г. Петербург – Варшава – Вена – Кон-
стантинополь – Яффа – Иерусалим – Александрия – Бриндизе. Паломничество 
на Святую Землю. Встречи вел. кн. с европейскими и турецкими сановниками, 
православными патриархами.

3743. Скалон Д. Путешествие по Востоку и святой Земле в свите Великого 
Князя Николая Николаевича в 1782 году // РВ. 1876. № 7. С. 163–196.

Путевые заметки / дневник. Морской путь из Бейрута в Дамаск. Рассказыва-
ется об обстоятельствах, неудобствах путешествия: морской болезни, качке и пр. 
Путевые впечатления.

3744. Скалон Д. Путешествие по Востоку и святой Земле в свите Великого 
Князя Николая Николаевича в 1782 году // РВ. 1876. № 8. С. 712–752.

Путевые заметки / дневник. Прибытие в Дамаск, купание в Иордане, посеще-
ние главных достопримечательностей. Библейские аллюзии (беседа с самаритян-
кой и пр.). 

3745. Скалон Д. Путешествие по Востоку и святой Земле в свите Великого 
Князя Николая Николаевича в 1872 году // РВ. 1876. № 12. С. 556–575.

Путевые заметки / дневник. Поездка в Вифанию. Паломничество в Иеруса-
лим, посещение Гефсиманского сада, Елеонской горы, Вифлеема. Описан обрат-
ный путь в Яффу.

3746. Скалон Д. Путешествие по Востоку и святой Земле в свите Великого 
Князя Николая Николаевича в 1872 году. [Рис. с натуры худож. Е.К. Макарова; 
Гравированы на дереве худож. Крыжановским; Заглавные буквы и виньетки по 
рис. проф. И. Шарлеман]. СПб.: Печ. в Экспедиции заготовления гос. бумаг, 1881. 
XVI, 328 с., 27 л. ил. Общая книга, составленная из предыдущих публикаций.
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3747. Смышляев Д. Синай и Палестина: (Из путевых заметок 1865 года). [Из-
дано в пользу семейств, павших в борьбе с турками, черногорцев]. Пермь: Тип. 
Губ. земской управы, 1877. 241 c. 

Путевые заметки / очерк. 1865 г. Путешествие по Ближнему Востоку. Ж. д. из 
Каира в Суэц. Отрицательное впечатление от Суэца, прогулка по городу. Поездка 
на верблюдах с проводниками, пустыня, опасности пути. Библейские и древнее-
гипетские аллюзии (Авраам, Иаков, еврейский народ, идущий за Моисеем; потом 
Сезострис, Навуходоносор, Александр Македонский, Клеопатра, Геродот, младе-
нец Иисус, Мария; наконец, римляне, пустынники, крестоносцы). Ночевки в пути, 
арабы, их поведение. Оазисы. Монастырь св. Екатерины: прием путешественни-
ков, гостиница для путников, осмотр церквей, библиотеки. Осмотр окрест., путь 
к развалинам старинного монастыря с упраздненной церковью во имя пророков 
Илии и Елисея. Пещ. пророка Илии. Характеристика бедуинов, их образа жизни.

Палестина: Яффа – Иерусалим. Путь в Иерусалим из Яффы, советы паломни-
кам. Описание Яффы, продолжение пути. Рамле, пешая экскурсия в Лидду, роди-
ну св. Георгия Победоносца. Топография и история Иерусалима. Святые места 
города и окрест.

3748. [Соколов А.Е.] Дневные записки о путешествии российско-импера-
торского посольства в Персии в 1816 и 1817 годах, веденные советником этого 
посольства А.Е. Соколовым. М.: Имп. о-во истории и древностей российских,  
1910. 48 с.

Подневные записи. По дням в краткой форме описано передвижение россий-
ского посольства, встреча посольства в Персии, аудиенции. Сообщается краткая 
информация о природе, видах. Тифлис – Султания – Тавриз. 

3749. [Соймонов Ф.И.] Описание Каспийского моря и чиненных на оном рос-
сийских завоеваниях, яко часть истории Государя Императора Петра Великого, 
трудами тайного советника, губернатора Сибири... Федора Ивановича Соймоно-
ва, выбранное из журнала Его Превосходительства, в бытность его службы мор-
ским офицером и с внесенными, где потребно было, дополнениями Г.Ф. Миллера. 
СПб.: Имп. Академия наук, 1763. 380 с.

Журнал. Западный и восточный берега Каспийского моря в 1719–1720 гг. За-
дачи экспедиции А. Бековича и Л.И. Кожина. Постройка крепостей на побережье. 
Взаимоотношения с Ираном. Посольство А.П. Волынского в Иран. Персидский 
поход Петра Великого. Мероприятия Соймонова по расширению торговли в р-не 
Каспийского моря.

3750. Соколов Д.Ф. Поездка в город Джедду // ИВ. 1902. № 5. С. 45–67.
Путевые записки. Путешествие в Джедду, совершаемое христианином по 

маршруту паломников-магометан. Путевые впечатления, картины местного быта, 
происшествия, о которых автор узнает в дороге или становится участником, чума, 
развившаяся в Джедде.

Сведения о маршрутах паломников из России и Туркестана, описание Каабы 
и религиозных обрядов и празднеств. Прием паломников, условия их жизни.
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3751. [Старый паломник] Долина р. Иордана: (По путевым заметкам Старого 
Паломника) // Н-ва. 1891. № 2. С. 34–40, илл. 

Путевые заметки. Пребывание в дол. р. Иордан (Мертвое море, Иордан) во 
время торжества водосвятия. 

3752. [Старый паломник] Иерусалим-Вифлеем // Н-ва. 1892. № 52. С. 1171–1174.
Путевые заметки. 1887 г. Паломническое путешествие по Святой земле. По-

сещение святых мест Палестины, дорожные впечатления.

3753. [Суворов К.А.] Письмо русского офицера к матери из Иерусалима //  
М. 1843. № 11. С. 262–269.

Письмо. Описывается путешествие в нояб. 1842 г. Иерусалим. Описание храма 
Воскресения, Крестного пути, Гефсимании, Сиона, Елеонской горы. Рассказыва-
ется о посвящении Суворова греческим православным духовенством в рыцари 
Св. гроба Господня.

3754. Теплов В. Адрианополь и Фракия в 1874 году: (Из воспоминаний путе-
шественника) // РВ. 1880. № 5. С. 410–435.

Очерки. Описание Стамбула и Адрианополя (Эдирне). Большое внимание уде-
лено международным отношениям и решению арабского вопроса. 

3755. Теплов В. Поездка в Троаду: (На раскопках Шлимана) // ВЕ. 1889. Т. 4. 
Кн. 8. С. 560–594; Т. 5. Кн. 9. С. 5–32.

Путевой очерк. Путешествие по п-ову Троада (Османская империя). Крепп. 
Кум-Кале и Чанак-Кале, дол. р. Мендере, Хисарлик, горная система Иды и др. От-
крытие г. Шлимана, памятники, курганы, места, связанные с историей древнего 
мира (Троянская война и походы Александра Македонского). Контраст легендар-
ного прошлого края и его современного упадка.

3756. Теплов В.А. По Малой Азии: (Из путевых записок) // ВЕ. 1890. Т. 3.  
Кн. 6. С. 517–618.

Путевые заметки. Описано путешествие по ист. значимым городам Турции: 
Аясолук (бывш. Эфес), Айдин (бывш.Траллы).

3757. Тепляков В. Записки о Сирии и Палестине // ВЕ. 1905. Т. 5. Кн. 10.  
С. 448–479.

Путевые записки. Путешествие 1839 г. по Ближнему Востоку. Египет (Алек-
сандрия, Порт-Саид) – Триполи – Ливан (Бейрут, дол. Бальбека) – Сирия (Дамаск). 
Картины природы, быт и хоз-во местных жителей (друзы, марониты и др.). 

3758. Тишанский. Ява: (Листки из записной книжки) // РВ. 1874. № 3. С. 205–246. 
Записная книжка / очерк. Этногр. очерк, рассказывающий о традициях и осо-

бенностях быта аборигенов о-ва Ява. Экзотическая природа острова.

3759. Уманец А.А. Поездка на Синай с приобщением отрывков о Египте  
и Святой Земле: В 2 ч. СПб.: Тип. III отд. с. е. и. в. канцелярии, 1850. Ч. 1. 289 с. 
Ч. 2. 372 с. 

Дневник. Пребывание в Каире, экзотические достопримечательности древно-
сти, путешествие на верблюдах через пустыню, описание Синайского монастыря 
св. Екатерины и его окрест., этногр. сведения. 
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3760. [Порфирий] Успенский П. Первое путешествие в Синайский монастырь 
в 1845 году. [С 8-ю рисунками, вырезанными на пальмовом дереве]. СПб.: В тип. 
Имп. Академии наук, 1856. 351 с. 

3761. Успенский П. Второе путешествие в Синайский монастырь в 1850 году. 
[С двумя картами Синая, вырезанными на меди]. СПб.: В Тип. Мор. кадетского 
корпуса, 1856. 397 с. 

Дневник / путевые записи. Описываются священные места, обряды, образ жиз-
ни монастыря св. Екатерины в прошлом и настоящем. 

3762. Успенский П. Путешествие по Египту и в монастыри святого Антония 
Великого и преподобного Павла Фивейского в 1850 году. СПб.: В тип. Имп. Ака-
демии наук, 1856. 294 с.

Дневник / путевые записи. Посещение монастыря Саввы Освященного в Алек-
сандрии, Новой Патриархии и Никольского храма в Каире, древнего монастыря 
прп. Антония Великого и Павла Фивейского на Красном море, монастыря св. Ека-
терины. 

3763. Федченко А.П. В Кокандском ханстве. СПб., 1875. (ИРГО. 1875. Т. 11. 
Вып. 7)

Путевые очерки. Лето 1871 г. Приготовление к экспедиции, ее состав. Г. Ко-
канд. Обследование ледн. Щуровского. Орогр. наблюдения. Открытие Заалайско-
го хр. Поездки по Алайской дол. Животный и растительный мир. Занятия, быт 
местного населения.

3764. Федченко А.П. Путешествие по долине Зеравшана: (с 24 апр. по 4 июня 
1869 г.) / коммент. Б.В. Юсова // Федченко А.П. Путешествие в Туркестан. М., 
1950. С. 74–96.

Путевые очерки. Подготовка экспедиции в Самарканде. Ландшафт дол.  
и характер сельской местности. Животный и растительный мир. Города Катты-
Курган, Пейшамбе, Ургут, Джам.

3765. Филиппов С.Н. Константинополь, его окрестности и Принцевы Остро-
ва. М.: Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1893. 250 с. 

Путевые очерки. Путешествие в Персию. Босфор – Константинополь – Гала-
та  – Пера Скутари – Сан-Стефано – Принцевы о-ва.

3766. Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства. СПб.: Тип. Имп. Академии 
наук, 1843. 284 с.

Очерки / путевые очерки. Бухарская экспедиция: 3 мая 1841 – июнь 1842 г. 
Оренбург – р. Сырдарья – Хива – Бухара. Сведения о Бухаре, ее топографии, есте-
ственных продуктах, климат. особенностях, землетрясениях, быте и нравах ее жи-
телях, их занятиях.

3767. Ханыков Н.В. Восхождение на гору Демавенд // ЗКО РГО. 1853. Кн. 2. 
С. 268–277. 

Путевой очерк. Восхождение на высочайшую гору Ирана Демавенд. Картины 
природы, трудности пути. 



575

2.2. Азия

3768. Ханыков Н. Экспедиция в Хорасан / пер. с фр. Е.Ф. Рассадиной; вступ. 
ст. Н.А. Халфина; отв. ред. Н.А. Кузнецова и Н.А. Халфин. М.: Наука, 1973. 213 с. 
Впервые публикуется на русском. 

Путевые очерки. 15 марта 1858 – июнь 1859 гг. Путешествие в Туркмению, 
восточную часть Ирана и западную часть Афганистана. Мазандеран, Астрабад, 
Тегеран Мешхед. Герат, Карох, Сабзавар, Исфаган. Местности – Систан, Хорасан. 
Природа иранских пустынь, быт и нравы персов и племен Афганистана. Описа-
ние городов, системы управления, святых мест поклонения шиитов. Впервые пу-
бликуется на русском. 

3769. Хемницер И.И. Журнал моей поездки в Смирну генеральным консулом. 
[Публ., коммент Я.К. Грот] // РС. 1872. Т. 5. № 4. С. 618–621. То же. Сочинения  
и письма Хемницера по подлинным его рукописям. [Биогр. ст. и примеч. Я.К. Гро-
та]. СПб., 1873. С. 396–402. 

Журнал. 1782 г. Путь из Петербурга в Смирну через Москву и Херсон. Харак-
теристика Херсона и его окрест. Отплытие на специальной яхте в Смирну. При-
бытие в Смирну, описание древнего города (совр. Измир). 

3770. [Хитрово В.Н.] Неделя в Палестине: (Из путевых воспоминаний  
В.Н. Хитрово). СПб.: Тип. Майкова, 1876. [4], 91 с.: 1 л. фронт. (ил.), 35 л. ил. То 
же. Изд. 2-е., 1879; 3-е изд. 1912.

Путевые заметки. Паломническая поездка летом 1871 г. Прибытие пароходом 
«Олег» в Яффу, остановка в русском подворье. Прогулка по Яффе, оставившей 
неблагоприятное впечатление. Путь с караваном в Иерусалим, занявший 18 часов. 
Описание пути, библейские и ист. аллюзии, места стоянок на отдых. Прибытие  
в Иерусалим, расположение русского подворья. Церемониальность встречи, ви-
зиты в консульский дом, встречи с соотечественниками. Разочарование от невоз-
можности одному, без светской суеты, посетить святые места. Подробное опи-
сание храма Воскресения, храма Гроба Господня. Осмотр святых христианских 
святынь, на месте которых находятся мусульманские мечети или другие построй-
ки. Печальные размышления на эту тему, а также о католическом влиянии в Ие-
русалиме. Шествие крестным путем Спасителя. Осмотр окрест. города: гробница 
Царей, Крестный монастырь, погребальная пещ. Божией Матери, пещ. моления  
о чаше, Гефсиманский сад. Восхождение на Елеонскую гору. Часовня Возне-
сения, составляющая принадлежность магометанской мечети. Непередаваемое  
чувство от вида, открывающегося с горы. Путь до Вифлеема. Вифлеем. Обратный 
путь в Яффу.

3771. [Цикулин Д.И.] Необыкновенные похождения и путешествия русско-
го крестьянина Демения Иванова Цикулина // СА. 1825. Ч. 14. № 8. С. 348–362;  
Ч. 15. № 9. С. 47–67.

Путевые записи. Плавание и скитания по маршруту: Персия – Багдад – Иеру-
салим – Индия – Цейлон – Колумбия – Лондон – Берлин – Петербург.



576

Часть II. Путешествия по миру

3772. [Чириков Е.И.] Путевой журнал Е.И. Чирикова, русского комиссара-по-
средника по турецко-персидскому разграничению 1849–1852 г. [Под ред. М.А. Га-
мазова] // ЗКО ИРГО. Кн. XI. СПб.: Тип. О.И. Бакста, 1875. 803 с.

Путевой журнал. Пребывание в 1849–1852 гг. на Ближнем Востоке. Сирия 
(Дамаск); Ирак (Багдад, Истанболат, Ана, Тикрит, Кербела Вавилония, Ханакин, 
Хорсабад); Иран (Мешхеж-и-Али, Хамадан, Карун, Бушир, Шираз, Персеполис, 
Пасаргада, Мунгерре, Хузестан, Луристан, Хуррем-абад, Пиш-и-кух, Буруджирд, 
Гюльпаеган, Исфахан, Хамад, Керманшах, Дизфуль, Каср-и-Ширин, Керринд, 
Сенне, Зохаб, Мендели, Хоувиза, Бане, Шейх-Ибрагим, Сердешт, Ушнуе, оз. Уру-
мия, Котур, Тавриз, Хой); Аравийский п-ов (Мекка, Медина, Бахрейн, Маскат, 
Мухаммере, Сирийская пуст.); Турция (Урфа (совр. Шанлыурфа), Харран, Баязид, 
Эрзерум, Трапезон). Обзор действий русского отд. Демаркационной комиссии от 
Константинополя до Багдада и на русско-турецкой границе. Устройство городов, 
климат, хоз-во, торговля, различные группы населения, сведения из истории, па-
мятники древности, археол. находки, воздействие Европы, болезни, растительный 
и животный мир, материалы для статистики, географии, истории и этнографии. 

3773. Шеманский А.Д. В Афганистан! // Р. 1911. № 1054. С. 25–26. 
Воспоминания / путевой очерк. Осень 1905 г. Русско-афганские пограничные 

отношения. Поездка с комендантом Кушкинской креп. ген. В.П. Прасоловым  
в расположение афганского поста для выяснения отношения афганцев к русско-
яп. войне.

3774. Шнезе. Описание путешествия посольства князя Сергея Дмитриевича Голи-
цына к персидскому Тахмас-Кулы-хану, сделавшемуся потом Надир-ханом: (В пере-
сказе И. Лерхе). [Пер. с нем. А. Клевецкого и М. Судакова] // НЕС. 1791. Ч. 61. № 7.  
С. 67–79 (в публ. И. Лерхе «Продолжение известия о втором путешествии в Персию»).

Путевой дневник лекаря при посольстве кн. С.Д. Голицина. Прием русского 
посольства в Шемахе и Эчмиадзине. Сражения персов с турками за Каре, Эри-
вань. Обратный путь с персидским посланником в Россию через Грузию, Дербент, 
Астрахань в Москву и Петербург.

3775. Щербатова О.А. По Индии и Цейлону: (Мои путевые заметки  
1890–1891 гг.). М.: Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1892. [4], IV, 571 с., 24 л. 
ил., карт.: ил. 22.

Путевые заметки. Путешествие по Индии и Цейлону. Ист. и этногр. сведения, 
храмы и археол. памятники, традиции и быт населения.

3776. Щербатова О.А. В стране вулканов: (Путевые заметки на Яве 1893 года). 
[С геогр., истор. и полит. обзором Малайского архипелага и Явы]. СПб.: Тип.  
Э. Гоппе, 1897. 352 с.

Путевые заметки. Гл. 1–4: очерк истории, геогр. и природных условий, ад-
министративного и политического устройства Нидерландской Индии (совр. 
Индонезия). Гл. 5–12: поездка на Яву в 1893 г. Характер населения, его быт  
и отношения с голландской администрацией, театр, религии; вулканы, раститель-
ный мир, ботанические сады. Средиземное море, Суэцкий кан., Красное море, 
Аден, Индийский океан, Коломбо, Малаккский прол. Характер населения, его быт  
и отношения с голландской администрацией, театр, религии; вулканы, раститель-
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ный мир, ботанические сады. Средиземное море, Суэцкий кан., Красное море, 
Аден, Индийский океан, Коломбо, Малаккский прол., Сингапур, Малайский ар-
хипелаг, о-в Ява (Батавия, Бейтензорг (совр. Богор), Синданглая, Бандунг, Гарут, 
Банджара, Чалачап, Магеланг, Дьенг, Прамбанан, Суракарта, Сурабая, Тосари,  
Маланг).

3777. Щербатова О.А. Верхом на родине бедуинов, в поисках за кровными 
арабскими лошадьми: (2600 верст по аравийским пустыням в 1888 и 1900 гг). 
СПб.: Тип. А. Бенке, 1903. 224 с.

Дневник. Поездки 1888 и 1900 гг. с целью закупки арабских лошадей для ос-
нования рассадника в России. Кочевья бедуинов, разбойники, покупка лошадей, 
школы, местные власти, ландшафты и растительный мир, торговля, охота, отно-
шения христиан и мусульман. Ч. 1: Сирийская пуст., 1888 г. Бейрут, Ливанские 
горы, дол. Букаа, Дамаск, Арак, Сухне, Дейр, Евфрат. Месопотамия. Ч. 2: Сирий-
ская пуст., Месопотамия, Северная Сирия. 1900 г. Бейрут, Дамаск, Бир Хамидие, 
Бир Кабарем, Евфрат, Шоммар, р. Гхабур в Месопотамии, Дейр, Тудмур, Кари-
тейн, Назриа, дол. Рутейбей, Дэмейр, Хомс, Хамаа.

3778. Ювачев И.П. Паломничество в Палестину к гробу господню: (Очер-
ки путешествия в Константинополь, Малую Азию, Палестину, Египет и Гре-
цию). СПб.: Тип. Спб. акц. общ. печ. и писчеб. дела в России «Слово», 1904.  
365 с.

Путевой дневник / очерки. Паломничество / путешествие автора по святым ме-
стам. Путь пароходом из Одессы в Константинополь (Св. София). Дарданеллы. 
Архипелаг (Смирна, Патмос). Сирия (Триполи); Бейрут; Яффа, затем ж.-д. путем 
до Иерусалима. Храм гроба Господня. Из Иерусалима в Галилею: Хайфа, Назарет, 
Фавор, Капернаум, Тивериада, Кана Галилейская. Обратный путь в Иерусалим. 
Иордан, Мертвое море, Хеврон, Вифлеем, Сион, Александрия, о-в Крит. Возвра-
щение в Одессу.

3779. яворский И. Русская миссия в Кабуле в 1878-79 году // РВ. 1881. Т. 155. 
С. 43–83; С. 443–474.

Очерки. Описан переход по Самаркандскому хр., Джам, Чиракчи, Карши, Гу-
зар, Ширабад, Мазари-Шериф, Хулум (Сайганская дол.), Кабул, Ташкент. Путе-
шествие осуществлено накануне англ. военной кампании в Афганистане. Путе-
шествие российской дипломатической миссии заканчивается бегством. Аму, Ка-
бул, Таш-Курган. В конце – этногр. очерк.

3780. яворский И.Л. Путешествие русского посольства по Афганистану и Бу-
харскому ханству в 1878–1879 гг.: (Из дневников чл. посольства д-ра И.Л. Явор-
ского, д. чл. Рус. геогр. о-ва ). СПб.: Тип. М.А. Хана, 1882–1883. 383 с. 

Воспоминания и дневниковые записи о двух путешествиях в Афганистан в со-
ставе дипломатической миссии Н.Г. Столетова и Н.О. Разгонова. Дорога от Таш-
кента до Кабула. Самаркандский военный госпиталь. Прием в бухарских городах, 
встречи с эмиром бухарским Сеид-Музаффар-ханом. Переговоры с афганскими 
властями. Вопрос о военной помощи Афганистану во время второй англо-афган-
ской войны. Лечение эмира Шир-Али-дана. Отъезд в Бухару. Природа, население, 
история, культура Средней Азии.
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3781. яковлев П.Л. Отрывок из путешествия в Бухарию в 1820 и 1821 годах: 
(16 дек. 1820) // СибВест. 1822. Кн. 6. Ч. 18. С. 419–482. 

Очерк / путевые заметки. Пребывание в Бухарском ханстве. Природа, населе-
ние, его быт и занятия.

3782. яковлев П.Л. Въезд в город Бухару Российской Императорской Миссии 
в 1820 году: (20 дек. 1820) // СибВест. 1822. Ч. 19. С. 47–53. 

Очерк / путевой очерк. Въезд миссии в Бухару. Ворота города, церемония 
встречи.

3783. янчевецкий В. Афганские привидения: (Из записок русского путеше-
ственника) // Россия (газета). 1906. 25 дек. (1907. 7 янв.). 

Путевые записки. Приключения в Восточной Персии во время путешествия 
рядом с афганской границей. 

См. также:
Ч. I, разд. 1.1 (Европ. часть РИ): 14, 81, 105, 189, 164, 835, 392; 
Ч. I, разд. 1.1.1 (Кавказ): 1272, 1335; 
Ч. I, разд. 1.1.2 (Крым): 1573, 1673; 
Ч. I, разд. 1.2 (Сибирь и Дальний Восток): 1863;
Ч. I, разд. 1.3 (Азиатские владения РИ…): 2674, 2710, 2723, 2748, 2787;
Ч. II, разд. 2.1 (Европа): 2875, 2876, 2896, 2944, 2960, 2964, 2989, 2966, 3020, 

2026, 3098, 3118, 3127, 3132, 3131, 3136, 3177, 3178; 
Ч. II, разд. 2.2.1 (Восточная Азия): 3521, 3539;
Ч. II, разд. 2.4 (Африка): 3866, 3870, 3871, 3873, 3880, 3881, 3882, 3886, 3889, 

3893;
Ч. II, разд. 2.5 (Морские путешествия): 3906, 3908, 3934, 3935, 3954, 3956, 3957, 

3966, 3972, 3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 
3994, 3995, 3997, 4005, 4009, 4024, 4042, 4045, 4047. 

2.3. АмЕРИКА

3784. Александров В. Миссионерская поездка в Северо-Западную Канаду // 
ПрБ. 1900. Т. 3. № 19. С. 117–122; № 20. С. 184–189. 

Путевые записки. 24 мая – 13 июня 1900 г. Объезд колоний переселенцев из 
Буковины. Поездки в посс. Эдмонтон, Восток, Рабитгиль. Условия жизни пересе-
ленцев. Сборы средств для строительства храмов русской православной миссии.

3785. Алексеев П.С. По Америке: (Поездка в Канаду и Соединенные Штаты). 
[С 40 рис. на отд. л. и 3 картами]. М. Тип. И. Нейбюргер, 1888. 334 с. 

Путевые записки. Путешествие 1886–1887 гг. в Новый Свет для осмотра го-
спиталей, тюрем, начальных народных школ, сравнения прогресса в странах  
с похожим климатом: в России, Канаде и США. Быт американцев, положение 
эмигрантов и аборигенов, религиозная жизнь (протестанты и меннониты), хоз-во, 
благоустройство и достопримечательности городов, архитектура, картины приро-
ды. Атлантический океан, Канада: Квебек, Монреаль, Торонто, Виннипег, Банф; 
Великие Озера, США: Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия, Вашингтон, Балтимор, 
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Ниагара, прерии, Скалистые горы, Британская Колумбия, Крайний Запад, г. Вик-
тория, Нью-Вестминстер, Хэррон Спрингс, Сент-Элис, Хариссон Лейк, Йель, 
Гретна, Порт-Артур.

3786. Андреев П.П. Русская Америка: (Стахинская экспедиция) // РСт. 1887. 
№ 12. С. 112–156.

Очерк. Стахинская экспедиция, отправленная с целью получения достоверной 
информации о добыче золота. Путь, приключения, постигшие русских в диких 
местах.

3787. Арсеньев Д. Республики Южной Америки: (Из письма адъютанта 
Его Императорского Высочества генерал-адмирала, лейтенанта Арсеньева) //  
МС. 1862. № 4. С. 92–100.

Письмо. Путешествие по Южной Америке. Уругвай (Монтевидео), Перу (Лима, 
Каллао), Чили (Вальпарасио). Хоз-во, нравы населения, политическая система.

3788. Бартенев А. Плавание клипера «Разбойник» у северо-восточных берегов 
Азии: (Беглые заметки) // Владивосток (газета). 1884. №№ 38, 41, 45, 47, 48.

Путевые записки / дневник. Плавание у берегов Северной Америки, Камчатки 
и Чукотки. Анадырь. Чукчи: их быт, нравы, занятия, болезни. Описание местно-
сти. Петропавловск-Камчатский – общие впечатления.

3789. Блашке Э. Несколько замечаний о плавании на байдарках и о лисьевских 
алеутах // МС. 1848. № 3. С.115–124; № 5. С. 160–165.

Очерки. Пребывание в Русской Америке. Лисьи о-ва, Уналашка. Быт и нравы 
алеутов. 

3790. Бортновский И. Из путевого журнала священника Иоанна Бортновского 
за 1900 год: Кенай, Аляска // ПрБ. 1901. Т. 3. № 21. С. 208–213; № 23. С. 311–315; 
№ 24. С. 346–353. 

Путевой дневник. 6 марта – 6 июля. Аляска. Посещение южных селений Ке-
найского прихода Северо-Американской православной миссии (Сельдевое, Алек-
сандровск, Ненильчик, Кнык, Сушитно). Состояние часовен и храмов. Образ жиз-
ни и занятия жителей. Школы. 

3791. Бутин м.Д. Письма из Америки // ЖО. 1873. № 13. С. 193–198; № 15.  
С. 236–239; № 16. С. 241–247; № 17. С. 257–266. 

Письмо / очерк. Путешествие в Америку. Плавание на пароходе. Нью-Йорк: 
устройство города, ж. д., отели, школы, занятия местных жителей, «русский» 
кружок; Колорадо: переезд по ж. д., золотые рудники; Утаха, Сакраменто, Сан-
Франциско. Рассуждение об улучшении транспорта в России. 

3792. Вавилов м.И. Последние дни в русской Америке: (Из записок очевидца. 
1867) // РС. 1886. Т. 49. С. 549–560; Т. 50. С. 593–598; Т. 51. С. 605–614.

Путевые записки. Ново-Архангельск на о-ве Ситх. Формальная передача коло-
ний. Спуск российского флага, восприятие жителями этого события. Приезд амер. 
евреев-коммерсантов. Распродажа имущества Российско-Американской компа-
нии. Народонаселение колоний: алеуты, креолы, их убогий быт, занятия; русские.
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3793. Васильев И.Ф. Выписка из журнала путешествия штурмана Ивана Ва-
сильева к островам Алеутским в 1811 и 1812 годах. [Сообщил Ив. Миллер] //  
ДЖ. 1816. № 41. С. 675–684; № 42. С. 721–732; № 43. С. 757–766.

Путевой журнал. Путешествие на судне «Новая Финляндия», принадлежащем 
Российско-Американской компании. Русская Америка. Описание промыслов, 
обычаев и нравов жителей. Рассказ о встречах с русскими, занимающимися про-
мыслом пушнины.

3794. Вильчур м. В Американском горниле: (Путевые заметки). Приключения 
и мытарства русского эмигранта: (Из записок эмигранта). Нью-Йорк, 1914. 95 с. 

Путевые заметки. Плавание по Атлантическому океану. Нью-Йорк, Эллис Ай-
ленд, Вашингтон. Судьбы эмигрантов. Соц. проблемы. Быт и нравы американцев. 
Повседневная жизнь городов. 

3795. Витковский В.В. За океан: (Путевые записки). СПб.: Тип. А.С. Сувори-
на, 1901. 592 с. 

Путевые записки. Путешествие 1892 г. в Европу и США. Цель поездки – ос-
мотр обсерваторий. Достопримечательности, природа, быт городов; сравнение 
условия для туризма в разных странах. Германия (Гамбург), Нидерланды (Утрехт, 
Гаага, Амстердам, Лейден), Бельгия, Великобритания (Лондон, Редхилл, Гринвич, 
Оксфорд, Кембридж, Эдинбург, Дублин, Парсонстаун, Куинстаун), Атлантиче-
ский океан, США (Нью-Йорк, Принстон, Нью-Гевен, Вашингтон, Нэшвиль, Сан-
Франциско, колония Мормонов, Санта-Хосе, Санта-Крус, Пало-Альто, Каскадные 
горы, Бьют, Йеллоустоунский парк, Чикаго, Ниагара, Бостон), Франция (Париж). 

3796. Владимиров м.м. Русский среди американцев: (Мои личные впечатле-
ния как токаря, чернорабочего, плотника и путешественника. 1872–1876). СПб.: 
Тип. т-ва «Общественная польза», 1877. 337 с. 

Путевые записки. Пребывание в США. Нью-Йорк; Флорида, Джексонвиль, 
Талахасси, Мексиканский зал.; Новый Орлеан, Мисисипи, Сан-Луис, Чикаго, Ра-
дом, Миссури, Небраска, Вайоминг, Юта, Невада, Калифорния, Сан-Франциско, 
Бостон, Вашингтон, Балтимор, Филадельфия. Мастерские, фермы, колонии, по-
ложение рабочих, праздники, храмы, соц. проблемы, мормоны, пустыня, пейзажи, 
образование, достопримечательности. Всемирная выставка.

3797. Вольногорский П. По белу свету: (Амазонка, Царица Рек Южной Аме-
рики). Иллюстрированная географическая библиотека. Вып. 3. М.: Изд. К.И. Ти-
хомирова, 1905. 276 с.

Очерки. Плавание на пароходе по р. Амазонка. Истоки, верховья, притоки, 
острова, низовья. Пейзажи, дикий лес, климат, население, аборигены, хоз-во, про-
изводство каучука, животный и растительный мир, достопримечательности горо-
дов Сантарем, Манаос, Пара.

3798. Вышеславцев А. С мыса Доброй Надежды // РВ. 1858. № 11.
Очерк. Плавание к М. Доброй Надежды. Кратко рассказывается о пребывании 

на островах, встречающих по пути (Мадейре, Тенерифе). Представлено описание 
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прогулок по городу на М. Доброй Надежды и его окрест., сообщаются этногр. 
сведения о местных жителях, природе края. 

3799. Геймбрук. Город Нанаймо на о-ве Ванкувер и его каменный уголь // МС. 
1864. Т. LXXV. № 12. С. 173–187.

Очерк. Пребывание в Канаде. Устройство г. Нанаймо. Сведения из истории. 
Добыча угля и его качество. Перспективы развития города.

3800. Горковенко А. Нью-Йорк // МС. 1854. № 1. С. 73–86.
Очерк. Поездка в США в 1853 г. Нью-Йорк. Сведения из истории города, паро-

ходство, порт, технический прогресс.

3801. Давыдов Г.И. Двукратное путешествие в Америку морских офицеров 
Хвостова и Давыдова, писанное сим последним. Т. 1. СПб.: Мор. тип., 1810.  
333 с. Т. 2. СПб.: Мор. тип., 1812. 253 с. (Рукописные материалы для публикации 
собирал вице-адмирал Шишков, автор предисловия).

Автобиографические записки / очерки. Путешествия капитанов двух россий-
ских судов «Юнона» и «Авось». Отчет автора о проделанном пути и пребывании 
в Северо-Западной Америке. Т. 1. Хвостов с Давыдовым вступают в Российско-
Американскую компанию (попечитель Н.П. Резанов) и отправляются в Америку, 
предварительно совершив далекий переезд сухим путем из Петербурга в Охотск. 
Дорожные впечатления и происшествия. Т. 2. Второй путешествие через 2 года 
(1804). Капитаном «Юноны» становится Хвостов, Давыдову поручается суд-
но «Авось». О-в Св. Павла, Уналашка, о-в Кадьяк, порт Ситки (Ново-Архан-
гельск). Плавание. О-в Кадьяк (южное побережье Аляски): описание положения, 
природы, местные народности, их внешность, быт, обряды, занятия. Население 
других островов, способы административного управления Российско-Американ-
ской компании.

3802. [Загоскин Л.А.] Пешеходная опись части русских владений в Америке, 
произведенная в 1842, 1843 и 1844 годах: В 2 ч. СПб., 1847–1848. Ч. 1. 183 с. 

Путевые записи. Описание экспедиции. Исследования на Аляске, в прибреж-
ном р-не зал. Нортон, в бассейне рр. Юкон (Квихнак) и Кускокуим. Опись части 
зал. Нортон, нижнего течения р. Коюкук, горного хребта, отделяющий Юкон от 
восточного побережья зал. Нортон. Жизнь и быт коренного населения материка 
северо-западной части Северной Америки, промыслы, природные условия. Опи-
сание территории, растительного и животного мира материка в пределах квихпак-
ского и кускоквимского бассейнов. 

3803. [Загоскин Л.А.] Пешеходная опись части русских владений в Америке, 
произведенная лейтенантом Л. Загоскиным в 1842, 1843 и 1844 гг.: Ч. 1–2. СПб., 
1847–1848. Ч. 2. 120 с.

Опись. Путевые заметки. Экспедиция 1842–1844 гг. на Аляску с целью изуче-
ния бассейнов рек на Аляске. Топография, климат, история, торговля, этногр. дан-
ные аборигенов (ттынайцы и др.), их отношения с русскими, артели. Редут Св. 
Михаила, о-ва Унга, Уналашка и Св. Павла, рр. Уналаклик, Квихпак (совр. Юкон); 
Нулато, р. Юннака, Коцебу-зунд, Икогмют, р. Кускоквим, редут Колмакова.
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3804. [Загоскин Л.А.] Путешествия и исследования лейтенанта Лаврентия За-
госкина в Русской Америке в 1842–1844 гг. М.: Географгиз, 1856. 454 с.

Путевые заметки. Экспедиция с целью изучения бассейнов рек на Аляске. 
Сообщаются геогр., ботанические, зоол., ист. сведения о территории п-ова, опи-
сывается жизнь местного населения, ареалы их расселения, отношения коренных 
жителей с русскими. 

3805. [Зайков П.К.] Перечень путешествия штурмана Зайкова к островам 
между Азиею и Америкою, находящимся на боте Св. Владимира // Собрание со-
чинений, выбранных из месяцеслова на разные годы. Ч. 5. СПб., 1790. С. 146–167. 

Путевые записи. Описано путешествие в 1772–1779 гг. на Алеутские о-ва, 
Аляску, Кадьяк. Сообщаются сведения о быте и нравах местного населения. 

3806. Ионин А.С. По Южной Америке: В 4 т. СПб.: Тип. т-ва «Общественная 
польза», 1892–1902. Т. 1–2. Т. 1. 292 с.; Т. 2. 462 с.; Т. 3. 675 с.; Т. 4. 241 с. 

Путевые заметки. Пребывание в Южной Америке в 1883–1892 гг. в качестве 
российского посла. Т. 1: Бразилия (Рио-де-Жанейро, Сантос, пров. Сан-Паоло, 
Сан-Винцнт, Паранагва, пров. Парана, Коретиба, пров. Св. Екатерина, Дестеро, 
Рио-Гранде, Порто Аллегро, Пелотас, колонии Новый Гамбург и Св. Анна), Уруг-
вай (Баже, Токарембо). Климат и природа, проблемы путешествий в тропиках, 
ландшафты, водный и ж.-д. транспорт, кухня и обряды, история страны, портреты 
местных жителей, хоз-во. Т. 2: Уругвай (Рио-Негро, хр. Кучилла Гранде, Флори-
да, Монтевидео), Аргентина (Буэнос-Айрес), Парагвай (Парана, Розарио, Ягвари, 
Ассунсион,). Достопримечательности, золотые прииски, история страны, полити-
ческая жизнь, быт и нравы населения, культура, праздники, хоз-во и перспективы 
взаимодействия, эмигранты, транспорт, аборигены.

3807. Кашеваров А.Ф. Обозрение берегов Северной Америки от мыса Бар-
рова, совершенное русской экспедициею в 1838 году // СО. 1840. Т. 1. № 1.  
С. 127–144. 

Выписка из рапорта. Описано плавание у берегов Северной Америки, кратко 
рассказано о трудностях, которые встретила русская экспедиция в пути, о зна-
комстве с местными жителями, их отношении к русским, даны геогр. сведения  
о берегах.

3808. Кнорринг Ф.И. Через Америку и Японию // ВЕ. 1904. Кн. 1. С. 171–195; 
Кн. 2. С. 531–570. То же. СПб., 1904.

Путевые очерки. Путешествие по Атлантическому океану, США: Нью-Йорк, 
Ниагарский вдп., Чикаго, Скалистые горы, колония Мормонов, Сьерра-Невада, 
Сан-Франциско, штат Калифорния, Сандвичевы (Гавайские) о-ва. Япония: Нага-
саки, Йокогама, Токио, Хиого. 

3809. Льховский И. Сан-Франциско: (Из заметок о кругосветном плавании) // 
МС. 1861. Т. LI. № 1. С. 1–46; № 2. С. 230–266; Т. LVI. № 11. С. 1–54. То же: СПб.: 
Тип. Мор. мин-ва, 1861. 137 с.

Путевые очерки. Путешествие по США. Пребывание в Неваде, Калифорнии. 
Поездка на рудники. Попутчики. Порт Сан-Франциско, устройство города, флот, 
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пароход «Антилопа», зал. Сан-Франциско, быт пассажиров, плавание по Сакра-
менто, амер. характер. Фольсом, ж. д., Эльдорадо, положение китайцев в Кали-
форнии, Пласервилль. История Калифорнии. Торговля, пром-сть.

3810. [Корчинский И.] Путешествие Преосвященного Тихона [Василия Ива-
новича Белавина, 1865–1925], епископа Алеутского и Северо-Американского на 
Крайний Север Америки в 1900 г. // ПрБ. 1901. Т. 1. № 2. С. 79–87; № 3. С. 121–126;  
№ 4. С. 157–163; № 5. С. 205–211. В конце текста: Миссионер-священник I. К - ский. 

Путевые записки. Июнь – июль 1900 г. Квихпакская миссия. Посещение Уна-
лашки, Прибыловых о-вов, Михайловского редута. Местные храмы. Ознакомле-
ние с Квихпакской и Кускоквимской православными миссиями на Аляске. Пере-
говоры между Тихоном и представителями Аляскинской торговой компании об 
условиях возведения торговых построек Компании на церковных землях епархии. 
Возвращение в Сан-Франциско. 

3811. Курбский А.С. Северо-Американские окраины: (Поездка русского ра-
бочего в Индиан-территори) // ВЕ. 1874. Т. 5. Кн. 10. С. 590–653; Т. 6. Кн. 11.  
С. 207–254.

Путевой очерк. Ознакомительная поездка 1873 г. в Индиан-Территори (совр. 
штат Индиана). Положение и проблемы коренного индейского населения, жизнь 
колонистов, пейзажи прерии, охота, предприниматели и авантюристы, хоз-во. Вы-
ставка и ярмарка в Эдвардсгиле. Чикаго, пожар, межнац. конфликты. 

3812. Курбский А.С. Русский рабочий у североамериканского плантато-
ра: (Воспоминания, очерки и заметки А. Курбского). СПб.: А. Хомиховский,  
1875. [4], 448 с.

3813. марков А.Н. Русские на Восточном океане // М. 1849. №№ 8–10, 14, 16. 
То же. М., 1849. С. 1–59; То же. СПб., 1856. С. 5–43, 229–248. 

Путевые записки. Путь от Иркутска до о-ва Ситхи. Отъезд из Охотска. Северо-
Американские Колонии. О-в Ситха. Народность калюжи, рыбный промысел, тор-
говля с Российско-Американской компанией. Алеуты: быт, промыслы. Торговля, 
хоз-во, быт, культура, соц. отношения бурят, эвенков, якутов. Отплытие в Кали-
форнию. Калифорния: пос. Вербобойно, или Новая Миссия (пестрое население, 
занятия, образ жизни), плавание по Сан-Францисскому зал., посещение пос. Сан-
Пауло. Г. Монтерео: общий вид, жители. Гавань на м. Лукас, торговые корабли, 
общая характеристика портового города. Путь до Эскандитской бух., остановка  
в Лоретто, осмотр города и окрест. Путь в пос. Аян, одну из торговых баз Россий-
ско-Американской компании (Охотское море). Жизнь русских поселений. В конце 
текста даются практические советы тем, кто пожелает вести торговлю (страховка 
судна, ходовые товары и цены на них и пр.). 

3814. Нестор, еп. Алеутский и Аляскинский. Путевые заметки епископа Але-
утского: (Из письма Исидору, еп. Новогородскому и Петербургскому) // ЦВ. 1881. 
№ 1. С. 5–8; № 2. С. 9–12. 

Путевое письмо / путевые заметки. Быт и нравы коренного населения Алеут-
ских о-вов, Аляски.
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3815. Новосильский П.м. Южный полюс: (Из записок бывшего морского 
офицера) // П. 1853. Т. 11. Кн. 9. С. 31–80; Кн. 10. С. 19–62.

Записки. Маршрут: Кронштадт – Санта-Крус – Рио-де-Жанейро – Порт-
Джэксон – Парамату – Новая Зеландия – о-в Опаро – Лисбон (штат Флорида)  – 
Кронштадт. Описание городов, достопримечательностей, ист. сведения о них, зна-
комства с местными жителями, сведения об их быте и традициях.

3816. Огородников П.И. От Нью-Йорка до Сан-Франциско и обратно в Рос-
сию. СПб.: Ф. Колесов и Ф. Михин, 1872. 398 с. То же. СПб., 1882 (под загл.:  
В стране свободы).

Дневник. Путешествие по США и Европе. Атлантический океан; США: 
Нью-Йорк, Тихоокеанская ж. д. (Пенсильвания, Огайо, Индиана, Чикаго, Мичи-
ган, Иллинойс, Рок-Айленд, Айова, Миссисипи, Миссури, Керней, Калифорния), 
Сан-Франциско; Германия (Бремен, Бремергафен, Ганновер, Берлин, Штеттин); 
Балтийское море, Петербург. Быт и нравы американцев и европейцев, транспорт  
и технические достижения, история Тихоокеанской ж. д., благоустройство, гости-
ницы, амер. секты, пейзажи, русские за границей.

3817. Паевская-Луканина А.Н. Год в Америке: (Из воспоминаний женщины-
врача). СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1892. 299 с.

Путевой журнал / дневник. События 1875–1876 гг.: окончание Цюрихского ун-
та. Обучение в Бостонском женском госпитале и Женском мед. колледже в Фила-
дельфии.

3818. Ратманов м.И., Ромберг Ф.И. Письма русских путешественников из 
Бразилии // ВЕ. 1804. Кн. XVI. № 16. С. 267–272.

Письма. Дорога до о-ва Св. Екатерины в Бразилии. Климат, местные жители, 
ландшафт, природные богатства. Встреча с губернатором, характеристика жизни 
негров-невольников.

3819. Романов Д. Река Гудзон // МС. 1862. Т. LVIII. № 3. С. 135–203.
Путевые записки. Пребывание в США. Нью-Йорк, его пристань и набереж-

ные, пароход «Армения», р. Гудзон, Кротоновский вдп., заливы, горы Хайлэндс, 
Вест-Пойнт, судоходство по Гудзону, Ольбани. 

3820. Романов Д. Монреаль // МС. 1862. Т. LXI. № 8. С. 189–211.
Путевые записки. Пребывание в США. Вест-Троя, водопад, каналы Эри  

и Шамплен, Вайт-гол, оз. Шамплен, пароход «Америка», телеграфы, маяки, р. Ри-
шелье, кан. Шамбли, Монреаль, прогулка в горы, мост Виктория, ж. д. 

3821. Ротчев А.Г. Новый Эльдорадо в Калифорнии // ОЗ. 1849. Т. 62. С. 216–224.
Очерк. Путешествие по Калифорнии. Промыслы (золотодобыча) местного на-

селения.
3822. Ротчев А.Г. Воспоминания русского туриста: (Гавана и Матанзас) //  

П. 1853. Т. 12. Кн. 12. С. 65–76.
Воспоминания. Климат Кубы, описание природы Гаваны, местных жителей, 

развлечения (маскарад, бал). 
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3823. Ротчев А.Г. Воспоминания русского путешественника о Вест-Индии, 
Калифорнии и Ост-Индии // П. 1854. Т. 13. С. 79–108; Т. 14. Кн. 4. С. 61–96.

Воспоминания. Крушение парохода вблизи Акапулько; приезд в Сан-
Франциско; городская жизнь; история освоения Калифорнии. Сакраменто-Сити. 
Описание гостиницы, города, населения. Плавание на пароходе. Описание фермы 
кап. Суттера, история его переселения в Калифорнию, пребывание на ферме, по-
сещение золотых приисков.

3824. Свиньин П.П. Опыт живописного путешествия по Северной Америке 
(1811–1814). СПб.: Тип. Ф. Дрехслера, 1815. 219 с.

Очерк / путевые записки. Служебная поездка (дипломатический чиновник  
в Коллегии иностранных дел) в Америку. Морское путешествие на корабле «Ра-
фаил». Красоты природы. Этногр. зарисовки и описание быта свободных амери-
канцев (выборы, торги, биржа и т.д.). Знакомство с ген. Директории Моро, вра-
гом Наполеона. Восхищение  быстрым развитием Америки,  полной веротерпи-
мостью. Жизнь в Филадельфии. 

3825. Сидоров В.м. Америка: (Путевые заметки и впечатления). СПб.: Тип.  
А. Катанского и К°, 1895. [4], 423 с. 

Книга путевых очерков. Маршрут путешествия: Вена – Антверпен – Нью-
Йорк  – Вашингтон – Чикаго – Ниагара – Канада – Монреаль – Бостон – возвращение  
в Старый свет. Описываются дорога, путевые впечатления, достопримечательности.

3826. [Стрельцов П.] Два месяца на острове Кубе // ВЕ. 1898. Т. 3. Кн. 5.  
С. 129–162. В конце текста: С-ов П.П.

Путевые заметки. Пребывание в лагере повстанцев под предводительством  
А. Масео и в Гаванне. Характеристика освободительного движения на Кубе, за-
метки о повстанцах.

3827. Сулержицкий Л.А. В Америку с духоборами: (Из записной книж-
ки). [Иллюстрировано фотографиями с натуры]. М.: Посредник; Типо-лит. Т-ва  
И.Н. Кушнерев и К°, 1905. 332 с., портр., ил.; 8 л. портр.

Обработанный дневник. Причины переселения с Кавказа. Посредничество  
Л. Толстого и В. Черткова. Участие автора в организации переселения. Сборы  
в дорогу. Описан переезд в 1898–1899 гг. духоборов из России в Канаду. Тяготы 
пути. Обустройство на новом месте. Батум – Средиземное море – Атлантический 
океан – Канада – Канадская Тихоокеанская ж. д. – Виннипег – Коуэн – Иорктон – 
форт Пеле – Ассинибойя, Северный и Южный участки.

3828. [Фесун Н.А.] Каллао и Лима: (Из записок мичмана Фесуна) // МС. 1855. 
Т. XVII. № 7. С. 91–118. 

Путевые записки. Стоянка в Перу в 1854 г. Города Калао (совр. Кальяо) и Лима. 
Рейд, судоходство, иностранные суда, быт и нравы населения, архитектура, досто-
примечательности, сведения из истории, экономика. 
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3829. Циммерман Э.Р. Путешествие по Америке // РВ. 1859. Кн. 1. Февр.  
С. 404–434; Кн. 1. Март. С. 23–60.

3830. Циммерман Э.Р. Путешествие по Америке: (От Седер-Киза до Луизви-
ля) // РВ. 1859. Кн. 2. Июнь. С. 582–612.

3831. Циммерман Э.Р. Путешествие по Америке: (От Луизвиля до Филадель-
фии) // РВ. 1859. Кн. 1. Сент. С. 99–119.

3832. Циммерман Э.Р. Путешествие по Америке: (От ню до озера Эри) //  
РВ. 1859. Кн. 2. Сент. С. 197–226.

Очерки. В «Путешествии» показана Америка накануне гражданской войны 
(войны Севера и Юга). Автор, начинающий свой путь с Нью-Йорка, показывает, 
как постепенно растет амер. самосознание. Первая часть очерков посвящена пре-
быванию в Филадельфии, Пенсильвании, Вашингтоне, Виргинии. Образование, 
уровень жизни, щедрость и рационализм американцев.

3833. Циммерман Э. Очерки дальнего запада // РВ. 1862. Кн. 2. С. 517–549.
3834. Циммерман Э. Из путевых воспоминаний: (От Гаваны до Сен-Томаса. 

Венесуэла) // РВ. 1862. Т. 41. С. 572–635.
3835. Циммерман Э. От Атлантического до Тихого Океана // ВЕ. 1872. Т. 5. 

Кн. 10. С. 736–760.
Путевые очерки. Поездка по Тихоокеанской ж. д. История ж. д. и ее роль  

в развитии городов. Описание ж.-д. порядков. Разнообразные пейзажи. Поло-
жение мормонов, индейцев и китайцев. Нью-Йорк, Ниагара, Детройт, Мичиган, 
Чикаго, Миссури. Омаха, Джулесбург, Чейен, Черные горы, Шерман, Скалистые 
горы, Лереми, Великая амер. пустыня, Юта. Огден, Промонтори-Пойнт, дол.  
р. Гумбольдта, штат Невада, Сьерра-Невада, оз. Доннера, Калифорния, Сакрамен-
то, Стоктон, Сан-Франциско.

3836. [Циммерман Э.Р.] Путешествие по Америке в 1869–1870 гг. Эдуарда Цим-
мермана. 3-е изд., испр., К.Т. Солдатенкова. М.: Тип. Грачева и К°, 1872. 448, VI с.

Очерки. Второе путешествие в Америку 1869–1870 гг. Города Нью-Йорк, Сан-
Франциско, Новый Орлеан. Привычки, нравы, занятия американцев.

3837. Циммерман Э.Р. Соединенные Штаты Северной Америки: (Из путеше-
ствий 1857–1858 и 1869–1870 гг.). М.: Изд. К.Т. Солдатенкова, 1873. 207 с. 

Путевые очерки. Путешествия по США 1857–1858 и 1869–1870 гг. Плавание 
из Гамбурга в Нью-Йорк. Нью-Йорк, Вашингтон, вдп. Ниагара, Чикаго, Флорида, 
Мамонтова пещ., Сент-Поль, плавание по Миссиссипи, Сент-Луис, Огайо, Мем-
фис, Мексиканский зал., Техас, Омаха, Огден, Сан-Франциско, Калифорния. Эми-
грационное движение, торговля, достопримечательности городов, развлечения, 
комфорт и прогресс, пром-сть, образование, пресса, речное пароходство, рельеф, 
сел. хоз-во, сахарные плантации, положение аборигенов и черного населения, по-
литическая система, ж. д., сведения из истории, мормоны.

3838. [Шелехов Г.] Российскаго купца именитаго рыльскаго гражданина Гри-
горья Шелехова первое странствование с 1783 по 1787 год из Охотска по Вос-
точному океану к Американским берегам, и возвращение его в Россию: с об-
стоятельным уведомлением об открытии новообретенных им островов Кыктака  
и Афагнака, до коих не достигал и славный аглинский мореходец капитан Кук;  
И с приобщением описания образа жизни, нравов, обрядов, жилищ и одежд оби-
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тающих там народов, покорившихся под Российскую державу: также климат, 
годовыя перемены, звери, домашния животныя, рыбы, птицы, земныя произрас-
тения и многие другие любопытные предметы там находящиеся, что все верно  
и точно описано им самим. [С географическим чертежем, со изображением са-
маго мореходца и найденых им диких людей]. СПб.: Тип. Сытина, 1793. [2], 172,  
[4] с., 1 л. карт., [1] л. фронт. То же. 2-е изд., доп. разд.: Историческое и географи-
ческое описание Курильских, Алеутских, Андреяновских и Лисьевских островов, 
простирающихся от Камчатки к Америке на Восточном океане. СПб., 1793.

Путевой дневник / путевые записки. Книга состоит из 3-х частей: Путешествие 
Г.И. Шелихова из Охотска к американским берегам (1783–1786); Историческое  
и географическое описание Курильских, Алеутских, Андреяновских и Лисьевских 
островов. (1783–1786); Продолжение странствования к американским берегам в 1788 г. 

Ч. 1. Описание о-вов Берингова и Уналашка. Жизнь на о-ве Кадьяк: отноше-
ния с местными жителями – эскимосами (конягами), их обычаи, нравы, характер, 
внешний облик, одежда, пища, обряды. Посещение Болышерецка, встреча с ан-
гличанами. Путь от Охотска до Иркутска. Ч. 2 не является путевым очерком. Ч. 3 
посвящена описанию побережья Северной Америки. 

3839. [Шестаков И.А.] Excelsior: (Между делом) // МС. 1858. Т. XXXVIII.  
№ 11. С. 1–25; 1859. Т. XXXIX. № 1. С. 51–75; 1859. Т. XLI. № 5. С. 1–31; № 6.  
С. 189–241; 1859. Т. XLIII. № 9. С. 193–258.

Путевые очерки. Путешествие по США. Плавание по Атлантическому океану. 
Нью-Йорк, р. Гудзон, Бостон, Филадельфия, Вашингтон, Вирджиния, Каролина, 
Чарльстон, Флорида, Тропики, Гаванна, Куба. Цены, благоустройство, обществен-
ная жизнь, достопримечательности, воспитание, амер. характер; законы, сведения 
из истории, железные дороги, этикет, образование, быт и нравы жителей, пейза-
жи, природа развлечения, негропромышленность.

3840. [Шестаков И.А.] Excelsior: (Дедушка Миссисипи) // МС. 1861. Т. LII.  
№ 3. С. 1–49.

Путевые заметки. Пребывание на Кубе, поездка по США. Гаванна, Миссиси-
пи, Калифорния, Новый Орлеан, Огайо. Речное судоходство, пром-сть.

3841. [ярошевич А.] Путевой журнал кенайского миссионера священника 
Александра Ярошевича за 1893 г. [Предисл. и примеч. ред.] // ПрБ. 1894. Т. 3.  
№ 18. С. 87–91; № 19. С. 119–125; № 20. С. 180–188. 

Путевые записки. Плавание на байдарках вдоль побережья Кенайского п-ова. 
Посещение с миссионерской целью селений Кенайского прихода. Часовни. Образ 
жизни жителей, их численность. Проповеди автора против пьянства. Шаманство.

3842. ярошевич А. Путевой журнал кенайского миссионера за 1894 год // ПрБ. 
1896. Т. 1. № 8. С. 373–381; Т. 2. № 11. С. 142–146; № 13. С. 231–236; № 14.  
С. 276–279. 

Путевые записки. Объезд с миссионерской целью селений южной и северной ча-
стей Кенайского прихода на Аляске. Кенайское Покровское христианское братство. 

См. также:
Ч. II, разд. 2.5 (Морские путешествия): 3915, 3951, 3966, 3968, 3972, 3975, 3977, 

3997, 4013, 4018, 4026, 4033, 4038, 4046, 4052.
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3843. Августус Е.Ф. Воспоминания участника англо-бурской войны,  
1899–1900 гг. // ВВЖ. 1900. № 11. С. 1029–1039; № 12. С. 1096–1104; 1901. № 1.  
С. 50–61; № 3. С. 248–265; № 7. С. 644–673; № 9. С. 876–889; 1902. № 1. С. 11–25; 
№ 3. С. 212–228; № 6. С. 551–566. То же. Варшава, 1902. 

Воспоминания / путевые очерки. Участие в качестве добровольца в англо-бур-
ской войне на стороне буров. Военные действия. Русские добровольцы. Форми-
рование русского отряда. Русский санитарный отряд в Гленкоэ. Эмигранты из 
России. 

3844. [Ратьков Н.А.] Алжир. Письмо с эскадры Средиземного моря. СПб.: Тип. 
Мор. министерства, 1857. 14 с. В конце текста: Н.Р.

Письмо / очерк. Пребывание в Алжире. Сведения из истории города, разные 
группы населения (арабы, мавры, евреи), достопримечательности, окрест., быт, 
праздники населения.

3845. Александрия и выходы на ее рейд // МС. 1859. Т. XLI. № 5–6. С. 20–28. 
В конце текста: Н-ский А.

Очерк. Устройство порта в Александрии. Части города, благоустройство, све-
дения из истории.

3846. Алжир: (Письмо с эскадры Средиземного моря) // МС. 1857. Т. XXX.  
№ 8. С. 84–97. В конце текста: И.Р.

Путевые записки. Пребывание в Алжире. Устройство порта, сведения из исто-
рии города, облик местных жителей, достопримечательности, части города, раз-
влечения, сады, окрест., госпитали.

3847. Андреевский В. Египет: (Александрия, Каир, его окрестности, Сак-
кара и берега Нила до первых порогов). [С 5 карт., 8 фототипиями, 2 гра-
вюрами на дереве и 78 политипажами]. СПб.: Изд. Т-ва М.О. Вольф, 1886.  
528 с. То же. Т-во М.О. Вольф, 1901. 2-е изд. 522 с.; Т-во М.О. Вольф, 1902.  
3-е изд. 522 с.

Путевые заметки / очерки. Путешествие по Египту 1880–1881 гг. Алексан-
дрия: Александрийский порт – маяк – население – Александрийская библиоте-
ка  – Помпеева колонна – дворец Рас-эт-Тин. Каир: основание Каира – драгоманы 
и погонщики ослов – базары и улицы – восточный купец – народонаселение Ка-
ира – мечеть Амру – колонны «испытания» – мечети – цитадель и Мехмет-Али. 
Цивилизация Египта. Родник Моисея. Гелиополис. Дервиши. О-в Рода. Булакский 
музей. Египетское искусство. Гашиш, неудачное курение гашиша, тайный при-
тон курильщиков гашиша. Пирамиды. Большой сфинкс. Нил. Мемфис: развали-
ны Мемфиса, Колосс Рамзеса II, культ Озириса-Аписа, аллея сфинксов. Вверх по 
Нилу на пароходе. Горы Абу-Фода. Пещеры с мумиями крокодилов. Сиут. Денде-
ра. Храмы. Фивы. Западный берег Нила. Гурнахский храм, колоссы Аменофиса III 
и их история. Бибанъ-эль-Молук. Могила Сети I. Могилы Рамзеса V и III. Луксор-
ский храм. Ассуан, Филэ и Абидос. Эснэ. Обратный путь.



589

2.4. Африка

3848. Артамонов Л.К. Через Эфиопию к берегам Белого Нила. М.: Наука, 
1979. Публикуется впервые.

Отчет / путевые записки. В отчете сообщается о плавании Л.К. Артамоно-
ва в составе миссии к Белому Нилу, поясняются военно-дипломатические задачи 
похода. Кроме описания событий, связанных с военными действиями, в отчете 
подробно описываются трудности пути, взаимоотношения русских с французами 
и абиссинцами; природа р-нов Судана от Абиссинского нагорья вдоль течения Со-
бата до берегов Белого Нила. Впервые приводятся метеорол. наблюдения. Жизнь  
и нравы различных слоев населения Эфиопии, сословные предрассудки, внутрен-
нее положение Эфиопии. Отвага эфиопов, растущее чувство нац. самосознания. 

Приложение. Донцы на Белом Ниле. [Экспедиция Генерального] шт[аба] пол-
ковника Артамонова в долину Белого Нила, рассказанная со слов л[ейб]-гв[ардии] 
Атаманского полка младшего урядника Василия Архипова.

Столица Абиссинии – Адис-Абеба. Дворец Менелика. Абиссинские солдаты. 
Церкви. Жизнь при посольстве. Учение и джигитовка в присутствии Менелика. 
Прием во дворце негуса. Объявление о поиске полк. Артамонова. Сборы в путь. 
Выезд из Адис-Абебы. Вид эфиопской земли. Пустыни, горы, леса. Птицы и зве-
ри. Сомали, данакили, галасы и абиссинцы. Времена года. Хлебопашество. За-
воевания Менелика. Прибытие в Горе. Выезд из Горе. В стране мотча. Прибытие  
в столицу Мотчи. Наше разговенье. Первые дни Пасхи. Носильщики. Прибытие  
в армию Тасамы. Неожиданное выступление. Движение в колонне абиссинских 
войск. Стычка с неприятелем. Вступление в страну Шир. Бедствия отряда. Вниз 
по р. Джубе. Первые крокодилы. Р. Собат. Встреча со слонами. Прибытие к Бело-
му Нилу. На Белом Ниле. 

3849. Баумгартен О.А. Воспоминания о Трансваале сестры милосердия общи-
ны св. Георгия, 1899–1900. СПб.: Гос. тип., 1901. 45 с. 

Воспоминания / путевые очерки. Путь из Петербурга на пароходе «Королева 
Ольга». Пребывание русского санитарного отряда в Трансваале. События, впе-
чатления. Представление президенту С. Крюгеру в Претории. Русский госпиталь  
в Ньюкасле Баумгартен.

3850. Белый А. Африканская охота: (Из путевого дневника) // ЕЛПН. 1916. № 18.
3851. Белый А. Африканский дневник // Российский Архив: История Отече-

ства в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. Т. I. М.: Студия 
ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. С. 330–454. [Воспроизводится полностью впервые 
по оттиску гранок, хранящихся в фонде Андрея Белого в ЦГАЛИ (Ф. 53. Оп. 1.  
Ед. хр. 15)]. 

Дневник. Поездка 1911 г. с женой, А. Тургеневой, в Тунис, Египет, Палестину. 
Поэтическое и философское осмысление Африки. Тунис. Г. Кайруан. Каир, Ли-
вийская пуст. (северо-восточная часть Сахары). Оазисы в Сахаре – Сиуах, Дахель, 
Бильма, Ауджела, Куфра, Уаргела, Тафилельт. Бискра. Сахара. Карфаген. Сиди-
бу-Саид. Размышления об африканской Франции: Марокко, Алжир и Тунис. Ни-
герия, Сенегал и Гвинея. Пребывание в арабской д. Радесе (тунисская пров. Бен-
Арус). 
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3852. Булатович А.К. От Энтото до реки Баро: (Отчет о путешествии в юго-за-
падные области Эфиопской империи в 1896–1897 гг.). СПб.: Тип. В. Киршбаума, 
1897. 204 с. 

Отчет. Две поездки 1896 г. по юго-западным окраинам Абиссинии. Описы-
вается экстремальный опыт (охота на слонов, болезни, экзотическая кухня, про-
никновение на запрещенные территории). Общий обзор Эфиопии, ее географии, 
государственного устройства, экономики и религии, этногр. особенностей населе-
ния (амара / абиссинцы, сидама, галласы).

3853. Булатович А.К. Из Абиссинии через страну Каффа на озеро Рудольфа // 
Изв. РГО. Т. XXXV. 1899. Вып. 3. С. 259–283. 

Отчет. Экспедиция 1897–1898 гг. по Абиссинии (совр. Эфиопия): Адис-Абе-
ба, Джимма, Каффа, Андрачи; а также по неизвестным территориям к югу от нее 
(рр. Ойми, Омо и Кибиша, оз. Рудольфа). Климат, природа, рельеф, фауна; населе-
ние (галласы, каффцы, гимиро и др. племена), его быт, нравы и правители. Значи-
тельно подробнее это путешествие описано в книге «С войсками Менелика  II…» 
(см. ниже).

3854. Булатович А.К. С войсками Менелика II: (Дневник похода из Эфиопии 
к озеру Рудольфа). СПб.: Тип. т-ва Худож. печати, 1900. 271 с.

Дневник. Экспедиция 1897–1898 гг. по Абиссинии (совр. Эфиопия): Адис-Абе-
ба, Джимма, Каффа, Андрачи; а также по неизвестным территориям к югу от нее 
(рр. Ойми, Омо и Кибиша, оз. Рудольфа). Целью экспедиции был захват этих тер-
риторий и присоединение их к Эфиопи. Отображаются боевые действия и по-
вседневная жизнь абиссинской армии, этногр. особенности покоренных племен. 
Научная цель путешественника – точное описание климата и природы неисследо-
ванных земель, составление их карты.

3855. Бутлеров А.м. Девять дней между Европой и Африкой // Муравей: лит. 
сборник. СПб., 1875. С. 183–217.

Путевой очерк. Морское путешествие из Марселя в Алжир (янв. – февр. 1868). 
Борьба со штормом экипажа парохода и пассажиров. Пребывание в Алжире.

3856. Врангель А. С Мыса Доброй Надежды // МС. 1859. Т. XXXIX. № 1/2.  
С. 1–14.

Путевые записки. Стоянка на М. Доброй Надежды. Саймонстоун. Англ. ко-
лония. Фальшбей. Пейзажи, растительный и животный мир. Капштат. Характер  
и быт населения, голландцев и аборигенов. Охота. Горы. Музей. Затонувший корабль.

3857. Глинский Д.Л. Жизнь русского санитарного отряда в Харраре: (Из вос-
поминаний об Абиссинии). Гродно: Тип. Губ., 1899. 38 с.

Воспоминания / путевые очерки. Около 1898 г. Посылка санитарного отряда 
на абиссино-итал. театр войны. Отправление отряда из Харара в Энтото. Встреча  
с правителем Харара расом Маконеном. Возвращение части отряда в Харар. 
Жизнь и деятельность русских врачей в Хараре. Обстановка, настроения жителей. 

3858. Гнесин Г. С гитарой по Сицилии и Тунису // ВЕ. 1917. Т. 303. Кн. 2.  
С. 157–172.

Путевой очерк. Описано свадебное путешествие на Сицилию и по Средизем-
ному морю. Путешественник и его жена-итальянка ведут жизнь бродячих музы-
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кантов. Сицилия (Палермо, Трапани), Тунис (порт Гулетта), развалины Карфаге-
на, Триполи, Сузы, Кайруан.

3859. Драницын Д. Поездка в Алжир: (Отчет Докучаевскому Почвенному Ко-
митету по командировке в Северную Африку в 1913 г.). Пг., 1915. 88 с.

Отчет. Пребывание в Алжире. Орна-Уэд Намур, форт Тальзаза, оазис Бискра, 
Айн Млил. Почвы, пустыни, ландшафты, растительный мир.

3860. Елисеев А.В. На берегу Красного моря: (Из путешествия по Синайской 
пустыне) // ВЕ. 1883. Т. 3. Кн. 6. С. 340–394.

Путевой очерк. Путешествие по Синайскому п-ову (Акабинский зал., Красное 
море, Акаба). Изображены пустынные пейзажи и подводный мир Красного моря, 
передаются арабские предания и сведения о работорговле.

3861. Елисеев А.В. Мусульманские паломники: (Из путешествия по Аравии) // 
ВЕ. 1884. Т. 3. Кн. 6. С. 641–695; Т. 4. Кн. 7. С. 30–71.

Путевой очерк. Путешествие с караваном по Аравии (Эт-Тихская пуст., Ака-
ба). Описано мусульманское паломническое движение. Арабы и их поверья, пу-
стынные пейзажи, столкновение с эпидемией холеры, охота.

3862. Елисеев А.В. В стране Туарегов: (Очерк из путешествия по Сахаре) // 
РВ. 1885. Т. 178. № 7. С. 381–412; № 8. С. 586–623.

Путевые заметки. Описан путь через Великую африканскую пустыню: Ту-
нис и Алжир, Уарглу. Сахара, оазисы, продвижение каравана верблюдов, реакция 
местных жителей на белого путешественника, развалины, свидетельствующие  
о прежнем величии столицы великого царства Гарамантов. Г. Гадамес, его вид, 
достопримечательности (пальмовые плантации, фонтаны, базары, жилища и пр.), 
гадамесцы, их облик, поведение. Туареги, их облик, нравы, легенды о них. Лагерь 
туарегов. Возвращение в Гадамес. Присоединение к каравану в Триполи. Буря  
в пустыне. Нападение туарегов на караван. Продолжение пути на Алжир с карава-
ном через дюны Ерга к Эль-Уэду, передовому посту французов. Тунис и Алжир.

3863. Изъединова С.В. Несколько месяцев у буров: (Воспоминания сестры 
милосердия). СПб.: Тип. Суворина, 1903. 321 с., ил. 

Воспоминания / путевые очерки. Зима 1899 – лето 1900 гг. Образование в Рос-
сии на общественные средства санитарного отряда для отправления в Трансвааль. 
Состав отряда, русская и голландская его части. Отправление из Петербурга. Бер-
лин – Рим – Неаполь – Порт-Саид – Суэц – Занзибар – Дар-эс-Салам – Мозамбик – 
Лоренцо – Маркес. Быт отряда. Взаимоотношения русских и голландцев. Жизнь 
в Претории. Деятельность русского отряда Красного Креста в Трансваале. Рус-
ский госпиталь в Ньюкасле. Работа в санитарном поезде. Русские добровольцы  
в Трансваале. Деятельность санитарного отряда в Оранжевой республике. Распад 
отряда. Возвращение из Претории в Россию.

3864. Картавцев Е.Э. Поездка в стовратные Фивы // ВЕ. 1891. Т. 3. Кн. 5.  
С. 112–135; Кн. 6. С. 596–630.

Путевые записки. Путешествие в 1889 г. по Египту. Сиут, р. Нил, Луксор, Кар-
нак – города на месте Фив. 
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3865. Картавцев Е.Э. В Каире // ВЕ. 1891. Т. 6. Кн. 12. С. 487–473. 
Путевой очерк. Поездка 1889 г. в Каир. Быт горожан, архитектура, мечети  

и др. достопримечательности, периодические стихийные бедствия города (горя-
чий ветер с песком). Поездка по берегу Нила к Гизе, пирамиды, их история, раз-
валины Мемфиса, Саккарские пирамиды, Серапеум и гробница Ти.

3866. Кигн В.Л. [Дедлов] Приключения и впечатления в Италии и Египте: (За-
метки о Турции). СПб.: Тип. Н.А. Лебедева, 1888.

Письма и фрагменты дневника (путевые очерки). Путевые впечатления, полу-
ченные во время путешествия по Италии, Египту, Турции, излагаются в белле-
тризованной форме. Наряду с описанием городов, достопримечательностей, быта 
местных жителей, их культуры, описываются приключения русских путешествен-
ников. Маршрут: Вена – Венеция – Тверизо – Мантуя – Падуя – Верона – Равен-
на – Флоренция – Пиза – Карара – Сиена – Рим – Неаполь – Сицилия – Катания – 
Александрия – Каир – Сиут – Фивы – Ассуан – Вади-Хальфа – города вниз по 
Нилу – Палестина – Сирия – Смирна – Константинополь.

3867. Ковалевский Е.П. Из путешествия во Внутреннюю Африку: (Большая 
Нубийская пустыня) // С. 1848. Т. 12. Отд. 2. С. 49–64. 

Путевые записки. Фрагмент записок об экспедиции к золотоносным россы-
пям в верховьях Нила. Путь экспедиции через Большую Нубийскую пуст. Море 
песков (Бахр-эль-Гатаб). Миражи в пустыне. Ветер самум. Многочисленные исто-
рии гибели караванов в пустыне. Переходы экспедиции по 12–13 часов в день. 
Кочевые арабские племена абабди и бишари, их соперничество. Арабы-бедуины 
и арабы-феллахи, их отношения с властью. Горько-соленые колодцы Мурата в пу-
стыне. Способы пережить жару во время длительного путешествия в пустыне. 
Долгожданное приближение к Нилу. Животворность дождей в мертвой пустыне. 
Необходимость канала, соединившего рукава Нила от Короско до Абугаммета  
в единый водный путь. Пробы горных пород, перспективы горных промыслов.

3868. Ковалевский Е.П. От Большой Нубийской пустыни до соединения Бе-
лого Нила с Голубым: (Картум и Сеннар) // С. 1849. Т. XIII. С. 107–122.

Путевые записки. Фрагмент записок об экспедиции к золотоносным россыпям 
в верховьях Нила. Небольшая д. Абугаммет на выходе из пустыни, ее богатая рас-
тительность. Остановка экспедиции в Бербере – первом городе Судана. Заверше-
ние пути на верблюдах. Структура управления Восточного Судана. История ген.-
губ. Судана Ахмет-паши и его отношений с вице-королем Египта. Администра-
тивное деление Судана. Выход из Бербера. Продолжение пути на барке по Нилу. 
Г. Шенди. Приезд в Картум – столицу Сенаара. Сеннарский п-ов – пространство 
между Белым и Голубым Нилом. Г. Сеннар, его история.

3869. Ковалевский Е.П. Негриция // ОЗ. 1849. Т. 62. Отд. II. С. 119–128.
Путевые записки. Фрагмент путевых записок о путешествии по внутрен-

ней Африке. Сеннарский п-ов, его ландшафт. Коренные обитатели п-ова: негры  
и древнейшие переселенцы – арабы. Многочисленность племен негров (Джебель-
Ауин, Берта, Эль-Гассаны, Фунь, Гумус, Гамед, Амам, Бурун, Шелуки, Динка, 
Нюэри, Бари и др.) на огромном пространстве между Голубым и Белым Нилом. 
Градация людей (с позиции европейского сознания) и место в ней негра как созда-
ния «низшей породы». Полемика автора по этому вопросу с европейскими мыс-
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лителями (Монбодо, Руссо, Обер-Рош, Чельшер). Внешний облик, нравы, обычаи, 
религиозные представления негра. Свой язык у каждого племени (причина разъ-
единения племен), бедность негритянских наречий в их возможностях выраже-
ния представлений о мире. Жилища, их устройство. Средства лечения болезней. 
Обычай похорон стариков. Особые способы выражения чувств, непривычные для 
европейца. Христианские и магометанские миссионеры в Африке. Ист. связи не-
гров и египтян.

3870. Комстадиус Н. Заметки туриста. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1893. 275 c.
Путевые заметки. Туристическая поездка по Средиземноморскому региону 

и Северной Африке. Триест, Венеция, Рим, Неаполь, Александрия, Каир, Фивы, 
Карнак, Луксор, Асуан, Мемфис, Суэцкий кан., Порт-Саид, Яффа, Бейрут, Иери-
хон, Иерусалим. Достопримечательности (пирамиды и др.) и христианские релик-
вии, ист. сведения. 

3871. Коптев А. Воспоминание о поездке в Константинополь, Каир и Иеруса-
лим в 1887 году. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1888. 342 с.

Путевые заметки. Поездка к святым местам в 1887 г. Босфор, Константино-
поль, Средиземное море, о-в Сира, Александрия, Каир, Измаилия, Порт-Саид, 
Яффа, Иерусалим, Вифлеем, Вифания, Мертвое море, Бейрут, Триполи, Алек-
сандретта, Мерсина, Смирна. Сведения из истории. Мечети, музеи, базары, быт 
горожан, пейзажи, торговля, богослужения, страусовая ферма, копты, орошение, 
прокаженные, монастыри, достопримечательности. Деятельность Палестинского 
общества, консульства. Константинополь: Храм Святой Софии, Храм Живонос-
ного Источника, Влахернская часовня, Константинопольская стена, Семибашен-
ный замок. Египет: пирамиды, Сфинкс, Булакский музей. Иерусалим и окрест.: 
Яффские ворота, Храм Гроба Господня, схождение Благодатного огня, Голгофа, 
Овчая купель, Храм Богоматери и Ее Гробница, Гефсиманский сад, Иософатова 
дол., Силоамская купель, мечеть Аль-Акса, Золотые ворота, Горохово поле, Гор-
ний град Иудов, Стена Плача. 

3872. Костенко Л.Ф. Путешествие в Северную Африку. СПб.: Тип. и хромо-
лит. А. Траншеля, 1876. 240 с. 

Путевые записки. Путешествие в Африку. Марсель – Алжир. Пассажиры па-
рохода. Развлечения на пароходе. Прибытие в порт. Алжир: климат, местоположе-
ние города, вид, достопримечательности, архитектура, местное население. Тель, 
Малая Сахара, Лягуат, Великая Сахара. Местное население. Флора и фауна. Ту-
нис: окрест., местоположение, городские достопримечательности, общественная 
жизнь. 

3873. Краснов П.H. На пути в Абиссинию: (Дневник начальника конвоя) // ВС. 
1898. Т. 239. № 1–2; Т. 240. № 3–4; Т. 241. № 5–6; Т. 242. № 7–8; Т. 243. № 9–10;  
Т. 244. № 11–12. То же. 2-е изд. СПб.: Изд. тип. Русская скоропечатня, 1909. 472 с., 
ил. (под загл.: Казаки в Абиссинии: Дневник начальника конвоя рос. имп. миссии 
в Абиссинии). То же. Отд. отт. СПб., 1899. 

Путевой дневник. Сент. 1897 – июнь 1898 гг. Назначение начальником конвоя 
имп. дипломатической миссии, посланной в Абиссинию. Состав конвоя, его сна-
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ряжение. Путь из Петербурга. Одесса – Константинополь – Афины – Александрия 
– Порт-Саид. Джибути. Путевые впечатления. Жизнь в лагере в Амбули. Экспе-
диция из Джибути в Рахэту (по рассказам участников). Путь миссии из Амбули  
в Харар. Встреча с губернатором Гильдесского округа. Харар, его облик. Русская 
мед. помощь местному населению. Русский госпиталь. Путь к Аддис-Абебе. При-
ем имп. посла у негуса Менелика II. Посещение негусом русского лагеря. Со-
стояние абиссинской армии. Взаимоотношения русских с местным населением. 
Животный и растительный мир Абиссинии. 

3874. Крестовский В. В дальних водах и странах // РВ. 1885. Т. 175. № 2.  
С. 538–588; № 4. С. 460–516. 

Путевые очерки. Александрия. Дипломатические визиты, описание Коптской 
православной церкви, статистические сведения. Прогулки по городу, обычаи, нра-
вы местного населения, древность культуры. 

3875. Криндач Ф.Ю. Русский кавалерист в Абиссинии: (Из Джибути в Харар). 
СПб., 1897. 

Путевой очерк. Описывается пробег, совершенный поручиком А.К. Булато-
вичем из Джибути в Харар, свидетелем которого стал Ф.Ю. Криндач. Подробно 
излагаются обстоятельства продвижения, трудности, встретившиеся русскому по-
ручику по дороге в Харар. 

3876. Куропаткин А.Н. Алжирия. СПб.: Тип. В.А. Полетики, 1877. 309 с. 
Путевые заметки в форме писем. Научная командировка 1874 г. в Алжир; со-

трудничество с фр. экспедицией в Сахару. Ч. 1: Военно-статистический обзор со-
стояния Алжира. Ч. 2: Пребывание в Алжире. Г. Алжир, Тлемсен, Лагуат, Малая 
Сахара, Большая Сахара, Уаргла, Мзаб. Достопримечательности городов, поло-
жение фр. армии, быт населения (арабы-кочевники, мозабиты и др.), фольклор, 
оазисы, верблюжьи обозы. 

3877. Лебединский м.И. Первый госпиталь в Абиссинии: (Из личных воспо-
минаний) // ИВ. 1912. Т. 130. № 11. С. 812–826. 

Воспоминания / путевые впечатления. 1898, 1900, 1903, 1905 гг. Организация 
и работа госпиталя. Аддис-Абеба. Взаимоотношения с местными жителями, во-
енный быт.

3878. [Линден В.м.] Капская колония: (Из письма лейтенанта Линдена с кор-
вета «Боярин») // МС. 1870. Т. СХ. № 10. С. 63–77.

Путевой очерк. Стоянка в Южной Африке. Фальшбей, Саймонстаун, Кап-
штадт. Пейзажи, быт и занятия населения (голландцев и аборигенов). Виноград-
ники, растительный мир, ботанический сад. Экономика, сведения из истории, 
внешняя политика. 

3879. макшеев А.И. Очерк современного состояния Алжирии // ВРГО. 1860. 
№ 3.

Страноведческий очерк / путевой очерк. Природа, климат, административное 
устройство, состав населения, важнейшие города.
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3880. марков Е.Л. Путешествие на Восток: (Царь-град и Архипелаг. В стра-
не фараонов). СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1890–1891. Т. 1, 2. Т. 1: Царьград  
и Архипелаг: (В стране фараонов). 1890. 414 с. Т. 2: Путешествие по Святой Зем-
ле. 1891. 390 с. Рец.: BE. 1891. № 1.

Очерки. Путешествие на Восток. История человечества как ступени цивили-
заций. Мир язычества, мусульманства, памятники христианской культуры. Царь-
град, Египет, Греция как естественная подготовка к Палестине и Галилее. Каир, 
Стамбул.

3881. мордовцев Д.Л. Поездка к пирамидам. СПб.: Тип. А.М. Котомина, 1881. 192 с. 
Путевые очерки. Путешествие в Египет. Петербург – Одесса. Дорога. Путе-

вые впечатления. Прибытие в Одессу. Прогулка по городу. Плавание по Черно-
му морю. Общество на пароходе. Погода. Времяпрепровождение. Туман на море. 
Константинополь. Природа. Прогулка по городу. Смирна. Природа. Описание го-
рода. Литературные ассоциации. Александрия. Природа. Прибытие в порт. Поезд-
ка по городу. Быт населения. Каир. Прогулка по городу. Достопримечательности. 
Пирамиды. Возвращение в Александрию.

3882. муравьев-Карский Н.Н. Турция и Египет из записок Н.Н. Муравье-
ва (Карского) 1832 и 1833 гг.: В 5 т. Т. 1: Военное и политическое состояние.  
Т. 2: Обзор военного состояния Турции и Египта, описание турецких и египетских 
войск и событий войны 1828–1829 гг., заимствованное из обнародованных изве-
стий и дополненное рассказами очевидцев. М.: Тип. А.И. Мамонтова и К°, 1869.  
135 с.; Т. 3: Военные действия. 214 с.; Т. 4: Дипломатические сношения. 223 с.;  
Т. 5. Русские на Босфоре. 295 с. 

Записки. Поездка в Царьград и Египет, высадка войск на Босфоре для защиты 
Турции. 

Т. 4. Пребывание в Петербурге, выезд из Петербурга. Турция (Царьград / Кон-
стантинополь, Стамбул). Египет (Александрия). Плавание по Средиземному 
морю. Дипломатические отношения, турецкая и египетская администрация, ино-
странные консулы, климат. 

Т. 5. Пребывание русских войск на Босфоре. Боевые действия. Геллеспонт. Крепо-
сти, пейзажи, достопримечательности, храмы (Айя-София и др.), арсеналы, сведения 
из истории, о-ва Прикипос и Халка, греческие монастыри. Возвращение в Россию.

3883. Немирович-Данченко В.И. Под небом Африки: (Путевые впечатления 
в садах Гесперид). М.: Ред. журн. «Детское чтение» и «Педагогический листок», 
1901. 223 с. 

Путевой очерк. Путешествие в Марокко. Танжер, Тетуан. Достопримечатель-
ности городов, население (арабы, евреи, мавры, берберы), работорговля, мусуль-
манские секты, ландшафт пустыни.

3884. Порфирий [Успенский П.] Второе путешествие архимандрита Порфи-
рия Успенского в Синайских монастырь в 1850 году. [С 2-мя карт. Синая]. СПб.: 
Тип. Мор. кадет. корп., 1856. [4], 397 с., 1 л. карта: ил.

Путевые записки. Путь от Каира до Суэца – путь от Аюн-Муса до Синайского 
монастыря – пребывание в монастыре – поездка в Раифу – возвращение в мона-
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стырь, посещение окрест. – путешествие по Эт-Тихской пуст. – креп. Нахеле – 
путь от Нахеле до Мулех – сведения о Синае.

3885. Родзевич Б.А. Русский санитарный отряд в Абиссинии // ВМЖ. 1898.  
№ 12. С. 1664–1718. Публ. не окончена. 

Путевые очерки / воспоминания. Март – июль 1896 г. Отправление санитарно-
го отряда Российского Общества Красного Креста под начальством ген.-майора 
Н.К. Шведова из Петербурга. Одесса – Константинополь – Смирна – Афины – 
Александрия – Порт-Саид – Джибути – Харар. Быт отряда. Мед. помощь населе-
нию Харара. Образование Харарского отдельного отряда. 

3886. Савелов Л.м. От Босфора к пирамидам. М.: Изд. Д.Я. Маковского, 1916. 
150 с.

Путевые заметки. Путешествие в Египет. Москва, Босфор, Константинополь, 
Каир, Мемфис, Саккара, Ассуан, Филэ, Луксор, Карнак, Фивы. Памятники и до-
стопримечательности, мечети, ист. сведения, быт населения. Возвращение домой.

3887. Тернер Ф.Г. Поездка на Суэцкий канал // ВЕ. 1870. Т. 3. Кн. 5. С. 48–103.
Путевые заметки. Поездка из Неаполя пароходом в Египет на Суэцкий кан. 

Неаполитанский зал., Средиземное море, Сицилия, Мессина, ее история и поли-
тическая обстановка, пейзажи. Александрия, ее достопримечательности и между-
народное положение. Порт-Саид, Суэцкий кан., устройство г. Измаилия, Горькие 
озз., Суэц, Каир и его каналы, городская жизнь. 

3888. Циммерман Э.Р. По северным окраинам Африки // ВЕ. 1899. Т. 4. Кн. 7. 
С. 177–202; Кн. 8. С. 634–654; Т. 5. Кн. 9. С. 294–332.

Путевые очерки. Путешествие в Африку. Египет, Тунис, Алжир – путевые впе-
чатления, достопримечательности, этногр. наблюдения.

3889. Щербачев Ю. Из Константинополя в Каир в 1876 году // РВ. 1879. № 3. 
С. 138–223.

Путевые заметки. Туристическое путешествие. Описаны курьезные ситуации, 
в которые может попасть путешественник, отправляющийся из Константинополя 
в Каир. Плавание по Босфору. Путевые наблюдения.

3890. Щербачев Ю. По Нилу и на Суэцком канале // РВ. 1881. Т. 155.  
С. 368–399; С. 508–565.

Путевые заметки. Туристическое путешествие по Нилу: Нильская дол., Каир, 
Мемфис.

3891. Щербачев Ю. По Нилу и на Суэцком канале // РВ. 1881. Т. 156. С. 297–351. 
Путевые заметки. Шеик-Абдэль-Гурнэ, Рамезеум, Деир-эль-Мединэ.
3892. Щербачев Ю. По Нилу и на Суэцком канале // РВ. 1881. Т. 156.  

С. 465–536. 
Путевые заметки. Нубия, Филы, Суэцкий кан., Тимса, Константинополь.
3893. Щербачев Ю.Н. Поездка в Египет: (Из Константинополя в Каир. По 

Нилу и на Суэцком канале). М.: Унив. тип., 1883. 341 с. 
Дневник / путевые заметки. Поездка в Египет в 1876 г. Плавание на корабле 

«Константин» по Средиземному морю. Дарданеллы, Митилене, Смирна, о-ва Гре-
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ции Родос, Кастель-Россо, Мерсина, Александрета, Латакия, Триполи, Бейрут. 
Египет: Порт-Саид, Александрия, Каир, Мемфис, Нил, Бени-Гассан, Сиут, Кэнэ, 
Луксор, Деир-эль-Бахрэ, Мемнониум, Джебель Сильсилэ, Нубия, Кум-Омбо, Асу-
ан, Абидос, Суэцкий кан., Исмаилия, Гесем, Тимса. Попутчики, пейзажи, пусты-
ня, местное население (арабы, нубийцы и др.), иностранные туристы, гостини-
цы, проводники, администрация, денежная система, школы, базары, фольклор, 
мифология, танцы, охота, орошение, животный мир, хамсин, торговля мумиями, 
дервиши, нильское пароходство. Достопримечательности (памятники библейской 
истории; памятники Древнего Египта – пирамиды, Сфинкс, гробница Ти, Дендер-
ский храм, гробницы Сети и Рамсеса, Колосс Мемнона, Карнакские развалины; 
памятники мусульманской эпохи – мечети). Сведения из истории Египта и Суэц-
кого кан.

См. также:
Ч. I, разд. 1.1.2 (Крым): 1585; 
Ч. II, раз. 2.1 (Европа): 2875, 2901, 2966, 3020; 3178;  
Ч. II, 2.2.2 (Западная, Центральная, Южная Азия): 3559, 3729, 3742, 3747, 3757, 3762; 
Ч. II, разд. 2.5 (Морские путешествия): 3951, 3955, 3979, 4004, 4044, 4045. 

2.5. мОРСКИЕ ПУТЕШЕСТВИя

3894. Акифьев И.Н. На далекий Север за золотом: (Из дневника кругосветно-
го путешествия 1900 г.). СПб.: Коммерч. скоропечатня Тиле преемн., 1902. 200 с. 
То же. [2-е изд.]. СПб., 1904.

Путевой дневник. 18 апр. – 29 окт. 1900 г. Русско-американская экспедиция  
с целью поиска золота на Чукотском п-ове. Участники и снаряжение экспедиции. 
К.И. Богданович. Плавание на судне «Самоа» от м. К. Нома (Аляска) до Чукотско-
го п-ова. Бух. Провидения. М. Новосильцева. Колючинская губа. Чукчи: их селе-
ния, жилища, пища, одежда, болезни, занятия охотой. Меновая торговля чукчей  
с русскими и иностранцами. Плавание на военном транспорте «Якут» по Бе-
рингову морю до Петропавловска-на-Камчатке. О-в Сахалин. Александровский  
и Корсаковский посты. Администрация. Тюрьмы. Каторжные и ссыльные. Усло-
вия жизни на о-ве. Осмотр угольных копей. Владивосток.

3895. Апостоли Н.Н. Открытие Северо-Восточного Морского канала:  
(Из дневника мор. офицера) // Р. 1895. № 225. С. 803–806; № 256. С 827–830;  
№ 257. С. 855–859.

Путевой дневник. 23 мая – 9 июня 1895 г. Плавание отряда русских кораблей из 
Кронштадта в Гамбург для участия в церемонии открытия Северо-Восточного (Киль-
ского) кан. Проход по каналу до Киля. Крейсер «Рюрик». Впечатления от события.

3896. Армфельт Г.Ф. Корвет «Варяг»: (Воспоминания их кругосветного пла-
вания. 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 гг.). СПб.: Тип. В. Веллинга, 1867. 267 с.

Путевые записки / воспоминания. От Ревеля до Нью-Йорка. Нью-Йорк. Чи-
зепиский зал. От Нью-Йорка до Нагасаки. Япония. Сибирь. Гонг-Конг. Камчат-
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ка. Охотское море. Обратный путь. Описание кругосветного плавания парусно-
винтового корвета «Варяг», командиром которого был кап.-лейт. Р. Лунд. Эска-
дрой командовал контр-адм. С. Лесовский. В состав эскадры входили фрегаты  
«Ал. Невский», «Ослябя», «Пересвет», корвет «Витязь», клипер «Алмаз», два 
вспомогательных судна «Красная Горка» и «Артельщик». Посещение в 1865 г. 
русских владений на Дальнем Востоке, присоединенных по Айгунскому тракту. 
Владивосток, Николаевск, Сахалин, успехи колонизации, описание местности, 
истор. сведения, гиляки (нивхи): их облик, язык, религиозные представления; 
Камчатка, Охотск; описание Петропавловска, население, краткие сведения о кам-
чадалах и коряках; Николаевск, успехи в благоустройстве.

3897. Башкирцев Н.И. Три дня в Мессине на кр. «Аврора» (17–18–19 февр. 
1911 г.) // МПМС. 1911. № 5. С. 239–248, ил.

Записки. Облик города через два года после землетрясения. Передача Балтий-
скому отряду Российского флота медали в память участия русских моряков в спа-
сении жертв землетрясения в дек. 1908 г. Помощь моряков в тушении пожара  
в Мессине.

3898. [Беренс Е.А.] Записки мичмана Евгения Андреевича Беренса, веденные 
в кругосветном плавании на шлюпе «Кроткий» в 1828–1830 гг. [Сообщ. А. Кр.]  // 
МС. 1903. Т. СССXIV. № 1. С. 33–48; № 2. С. 45–59; Т. CCCXVI. № 3. С. 11–24; № 4.  
С. 41–57. Т. CCCXVI. № 5. С. 47–74. О Сибири: Т. 315. №№ 3, 4.

Путевые записки. Остановка в Австралии по пути на Аляску. Пребывание  
в Австралии. Сидней. Сведения о природе, населении, хоз-ве, гос. устройстве. 
Прибытие в Петропавловск. Знакомство с американцем, женившимся на камча-
далке и крестившимся в православие. Прогулка к Авачинской сопке. Новоархан-
гельск. Возвращение домой через Южную Америку.

3899. Блок Г.К. Из записок русского моряка: (Плавание от Сингапура до Кам-
чатки) // СО. 1850. № 12. С. 1–26. То же. Блок Г.К. Два года из жизни русского 
моряка: (Описание кругосветного плавания, совершенного в 1840–42 гг. на россий-
ском транспорте «Або»). СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1854. Т. 1. С. 234–283 (Би-
блиотека путешествий. Издание Плюшара. Т. IV). То же. [Отрывок]. СоврО. 1850. 
№ 12 (под загл.: Из записок русского моряка). В конце текста псевд.: Канибакс.

Путевые записки. О России: Природа Камчатки. Образ жизни русского населе-
ния в Петропавловске. Занятия жителей, развлечения. Этногр. сведения о народах 
Камчатки. Описание плавания по Тихому океану.

В книге: Гл. 1. Плавание от Кронштадта до Портсмута (Финский зал., Бал-
тийское море, прибытие на Копенгагенский рейд, датский флот, Гельсинор, Кро-
ненберг, Немецкое море, Портсмут). Гл. 2. Плавание от Портсмута до Капштадта 
(о-в Мадера, Канарский арх., Санта-Круц, плаванье по тропикам, летучие рыбы, 
празднование перехода через экватор, Капштадт, Столовая гора, прогулка на Чер-
тову гору). Гл. 3. Плавание от Капштадта до Сингапура (Никобарский арх., посе-
ления на островах, климат, Джорд-таун, Малаккский прол., морские разбойники, 
малайцы, прибытие на Сингапурский рейд, китайские джонки). Гл. 4. Плавание от 
Сингапура до Камчатки (Китайское море, Филиппинский арх., о-в Люсон, Манил-
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ла, Таганы, жизнь на море, киты, камчатские сопки, Петропавловск, камчатские 
балы, езда на собаках, камчадалы).

3900. Богданович Д. Впечатления морского похода // Р. 1910. № 1024. С. 349–350.
Записки. 23–24 мая 1910 г. Экскурсия на кораблях Балтийского флота офице-

ров  – членов Общества ревнителей военных знаний для ознакомления с условия-
ми службы и жизни моряков. Впечатления похода.

3901. Боголюбов Н.Ф. Плавание учебного корабля крейсера 1-го ранга «Гер-
цог Эдинбургский» 1898–1899 г. [Сост. для квартирмейстеров выпуска 1899 г.]. 
Кронштадт: Тип. <Кронштадт., вестн.>, 1899. 52 с., ил. 

Путевые очерки. Плавание вокруг Европы и в Атлантическом океане с целью 
обучения молодых матросов морскому делу. Впечатления, наблюдения по ходу 
плавания.

3902. [Бологовский В.Ф.] Воспоминания о службе контр-адмирала Василия 
Федоровича Бологовского (1786–1846) // МС. 1851. Т. VI. № 10. С. 343–346.

Воспоминания. 1805–1846 гг. Служба в Балтийском флоте. Поход на фрегате 
«Княгиня Лович» в эскадре контр-адм. П.И. Рикорда (1828).

3903. Броневский В.Б. Записки морского офицера, в продолжении кампании 
на Средиземном море под начальством Вице-Адмирала Дмитрия Николаевича Се-
нявина от 1805 по 1810 год.: В 4 ч. СПб.: Тип. Имп. Рос. Академии, 1818–1819  гг. 
То же. [2-е изд.] СПб., 1836.

Путевые записки. Вторая Архипелагская экспедиция под командованием вице-
адм. Д.Н. Сенявина. Подробное описание всего пути от Кронштадта, через Атлан-
тический океан в Средиземное море, с остановками в портах (Ревель, Копенгаген, 
Портсмут, Мессина, Триест и т.д.). Особенности самого плавания, устройство 
гаваней в каждом морском порту, характеристика расположения городов, их до-
стопримечательности, быт, нравы местных жителей, черты нац. характера (англи-
чане, немцы, норвежцы, итальянцы и др.), особенности климата разных земель. 
Обширные экскурсы из истории мореплавания, кораблестроения, русского флота, 
европейской истории и политики, адресованные читателю. 

3904. Броневский В.Б. Путешествие от Триеста до С.-Петербурга в 1810 году. 
Ч. 1, 2. М.: Унив. тип., 1828. Ч. 1. 354 с., ил.; Ч. 2. 416 с., ил. То же (в отрывках): 
СО. 1825. Т. 104. № 23; СевА. 1827. Т. 28. № 13; <Славянин>. 1828. Т. 5. № 8.

Путевые записки. Описание перехода военного отряда моряков под командо-
ванием кап.-лейт. И.В. Сульменова через Италию, Францию, Австрию, Польшу 
на родину. О России – зарисовки городов: Минск, Борисов, Орша, Витебск, Пор-
хов, Луга и др. Быт русских дворян. Обычаи и обряды крестьян. Встреча отряда  
с Александром I в Ораниенбауме. 

3905. Бутаков А. Записки русского морского офицера во время путешествия 
вокруг света в 1840, 1841 и 1842 годах // ОЗ. 1844. Т. 33. Отд. 2. С. 1–44.

Автобиографические записки / воспоминания. Описываются о-в Тенериф, Ка-
нарские о-ва, м. Доброй Надежды, пребывание в Южной Африке и пр. Путевые 
впечатления сопровождаются этногр., геогр. и иными сведениями.
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3906. Виноградов А. В дальних краях: (Путевые заметки и впечатления). М.: 
Типо-лит. т-ва Н. Кушнерев и Ко, 1901. 332 с., ил. 

Путевые очерки / записки. Маршрут кругосветного путешествия: Турция – 
Греция – Кипр – Палестина: Иерусалим, Вифлеем – Египет – Суэцкий кан. – Цей-
лон – Япония – Дальний Восток – Сахалин – Восточная Сибирь – Западная Си-
бирь – Бурятия – Забайкалье – Корея – Китай – Япония. 

3907. Вирениус А.А. Из памятки старого мореплавателя // МС. 1919. Т. IX/XII. 
С. 205–210. 

Воспоминания / путевые записки. 1887, 1896 гг. Плавание с С.О. Макаровым 
на корвете «Витязь» (капитан П.Г. Лимашевский) в Охотском море и к берегам 
Камчатки. Эпизоды из морской службы автора. 

3908. Витковская С.В. Кругом земли: (Путевые воспоминания). СПб.: Тип. 
Коллинс (бывш. Эрлих), 1915. 680 с., ил., 1 л. портр.

Путевые мемуарные очерки. Кругосветное путешествие по пяти частям света, 
совершенное автором в 1896 г. Маршрут путешествия: о-в Цейлон – Индийские 
океан – Аделаида и Мельбурн – Сидней – Гонконг – Париж и Вена – Атлантиче-
ский океан – Нью-Йорк – Ниагара – Новый Орлеан – Мехико и Мексика  – Сан-
Франциско – Япония – Японское море – Владивосток – Нагасаки – Гонконг – Крас-
ное море и Аравийский зал. – Исмаилия и Порт-Саид – Каир – Константинополь 
и Александрия.

3909. Врангель Ф.П. Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледови-
тому морю, совершенное в 1820, 1821, 1822, 1823 и 1824 гг. экспедицией под на-
чальством флота лейтенанта Фердинанда фон-Врангеля. СПб., 1841. Ч. 1. 356 с.; 
Ч. 2. 360 с., ил., карты. Прибавления к Путешествию по северным берегам Сибири 
и по Ледовитому морю, совершенное в 1820, 1821, 1822, 1823 и 1824 гг. экспеди-
цией, состоявшею под начальством флота лейтенанта Фердинанда фон Врангеля, 
содержащие в себе: замечания о Ледовитом море, полярных льдах, северных си-
яниях, езде на собаках, языках туземцев, метеорологические, климатологические 
наблюдения и таблицы географического положения мест, с приложением 13 ли-
тографированных раскрашенных рисунков северных сияний и походных принад-
лежностей. СПб.: Имп. Академия наук, 1841. 125 с.

Воспоминания / путевые записки. Ист. обозрение путешествий по Ледовитому 
океану. 

Подневные записи. Путь из Петербурга в Иркутск, плавание по Лене до Якут-
ска и далее до Нижнеколымска. Трудности путешествия. Походный быт. Опи-
сание городов Сибири, их окрестностей. Путешествие по берегам Ледовитого 
океана и бассейну Колымы. Путевые эпизоды. Природа, климат, растительный  
и животный мир. Хоз-во, быт, нравы, обычаи, религия местных жителей – русских 
и аборигенов.

3910. Врангель Ф.П. Путевые записки адмирала Ф.П. Врангеля // ИВ. 1884.  
Т. 18. № 10. С. 162–180.

Путевые записки. 1830 г. Дневник путешествия по «Охотской дороге» (су-
хопутно-водный путь) от Иркутска до Охотска с описанием природы и путевых 
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эпизодов. Трудности пути. Якутск, Олёкминск. Описывается поездка к месту на-
значения по службе после двух кругосветных путешествий: правитель русской 
колонии в Северо-Западной Америке (служил 5 лет).

3911. Вырубов П.А. Десять лет из жизни русского моряка, погибшего в Цу-
симском бою: (В письмах к отцу). Киев: Тип. 1 Киевской артели печатного дела, 
1910. 150 с.

Письма. Учеба в Морском кадетском корпусе (1895–1899 гг.). Поездки разных 
лет на учебных суднах по Балтийскому морю. Роченсальм (совр. Котка, Финлян-
дия), Ревель, Кронштадт, Либава, Гельсингфорс, Балтийский порт, Финский зал. 
Достопримечательности городов, происшествия, развлечения.

Служба на Дальнем Востоке, Китайская кампания (1899–1901 гг.). Плавание на 
добровольце «Москва». Константинополь, Порт-Саид, Индийский океан, Цейлон, 
Аден, Сингапур, Нагасаки, Владивосток. Пребывание во Владивостоке. Плава-
ние на крейсере I-го ранга «Рюрик» и крейсере II ранга «Разбойник». Мозампо, 
Фузан, Чемпульо, Сеул (Корея), Порт-Артур, Нагасаки, Таку, Пекин. Плавание на 
крейсере I ранга «Дмитрий Донской».

Обратный путь с Дальнего Востока в Балтийское море (1902–1904 гг.). Плава-
ние на крейсере I ранга «Дмитрий Донской». Гонконг, Сингапур, Пуловей, Алек-
сандрия, Порт-Саид, Суэц, Средиземное море, Алжир, Кадикс, Италия, Везувий, 
Неаполь, Либава, Кронштадт.

Война с Японией. Поход 2-й Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток  
в 1904–1905 гг., броненосец «Князь Суворов». Либава, Виго, Атлантический оке-
ан, Танжер, Даккар (Французский Сенегал), Габун, Либервилль, Ангра-Пеквена, 
Мадагаскар, Сент-Мари, Носи-Бе, Южно-Китайское море, Камран, Ван-Фанг. 
Гулльский инцидент, атмосфера на кораблях, политическая обстановка, трудно-
сти плавания, праздники, развлечения, учения, инциденты.

3912. Вышеславцев А.В. Малайское море // РВ. 1860. Т. 31. № 3. С.161–206.
Путевые очерки. Сингапур и Индонезия. Путевые впечатления.
3913. Вышеславцев А.В. От Таити до Буэнос-Айреса // РВ. 1861. Т. 32. № 3. 

С. 5–68. 
Путевые записки. Главы: Магелланов прол. – Mercy – Phiya-parda – Мыс 

Froward – Punta abenas – Гуанаки – Монтевидео – испанки – прогулка за городом – 
пароход «Монтевидео» – краткий очерк истории лаплатских республик  – Буэнос-
Айрес – площадь Виктории – Гаучо – Саладеро и Матадеро – Дворец Розаса  – ме-
стечки Вельграно и Исидоре – новый президент Бартоломео-Митре  – Cazuela  – 
общество в Монтевидео.

3914. Вышеславцев А.В. Очерки пером и карандашом из кругосветного пла-
вания в 1857, 1858, 1859, 1860 годах. СПб., 1867.

Очерки / путевые заметки. Описывается кругосветное путешествие. О-ва 
в Атлантическом океане, м. Доброй надежды, о-ва в Малайском море, Гонконг, 
местность от бух. Св. Владимира до Амура, о-ва в Тихом океане, Таити, Буэнос-
Айрес, Бразилия. Возвращение в Россию.
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3915. Гарин-михайлович Н.Г. Собр. соч.: В 5 т. М.: ГИХЛ, 1958. Т. 5: По Ко-
рее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову. Карандашом с натуры. С. 7–390; 
Вокруг света (очерк). С. 391–434. 

Первая публикация: Карандашом с натуры // МБ. 1899. №№ 2–7, 10–12. То 
же (с стилист. исправлениями под загл.: «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому 
полуострову», очерки «Вокруг света», дневники) СПб.: Изд-во «Знание», 1904. 
То же. Дневники. Полн. собр. соч. СПб.: Изд. «Освобождение». 1914. Т. 6, 7 (под 
загл.: «В стране Желтого дьявола»). То же. Вокруг света // Полн. собр. соч. СПб.: 
Изд. т-ва Маркса, 1916. Т. 7. (В виде двух самостоятельных очерков: «Вокруг све-
та» включает главы «Сан-Франциско», «Американец об Америке», «На американ-
ской ферме», «Из конца в конец Америки», «В Атлантическом океане», «В Европе 
и дома»; в очерк «В Тихом океане» входят главы: «На пароходе», «Ми-хо-то», 
«Гонолулу»).

Путевые дневники. В первой части путешествия Гарин-Михайловский по при-
глашению РГО присоединился к северокорейской экспедиции А.И. Звегинцева 
(исследование сухопутных и водных путей сообщения вдоль северной границы 
Кореи и далее, по восточному побережью Ляодунского п-ова, до Порт-Артура). 
Пароходом из Владивостока в бух. Посьета, затем на лошадях до Новокиевска. 
Исследование устья и верховья р. Туманган, р-н влк. Пектусан и верховья р. Ам-
нокан. От Пектусана  на запад по китайской территории, через р-н притоков Сун-
гари. Нападение хунхузов. Продолжение путешествия на плоскодонной лодке, 
кор. г. Ыйчжу. Впечатления о корейцах, запись фольклора, дорожные впечатле-
ния, трудности передвижения. Китайский порт Сахоу (ныне Аньдун), далее по 
восточному побережью Ляодунского п-ова, первый населённый пункт, занятый 
русскими – Бицзыво, прибытие в Порт-Артур.

Вторая часть путешествия: через США в Европу (нояб. – дек. 1898 г.). От-
плытие из Порт-Артура  в Шанхай. Жизнь Шанхая. Путешествие на океанском 
пароходе, Нагасаки, Иокогама. Туристические впечатления. Плавание по Тихому 
океану. Однодневные стоянки на Гавайях, в порту Гонолулу, осмотр города.  Сан-
Франциско. Поездка по Североамериканскому континенту. Чикаго, Нью-Йорк. Че-
рез Атлантический океан в Англию, затем Париж.

3916. Гильсен К.К. Путешествие на шлюпе «Благонамеренном» для исследо-
вания берегов Азии и Америки за Беринговым проливом с 1819 по 1822 год // ОЗ. 
1849. Т. 66. С. 213–238; Т. 67. С. 215–236.

Путевые записки. Экспедиция под руководством кап.-лейт. М.Н. Васильева  
в Новую Калифорнию, на Алеутские о-ва, Кадьяк и Уналашку. Описаны промыс-
лы, обычаи и характер местных жителей (алеутов).

3917. [Головнин В.м.] Путешествие вокруг света, совершенное на военном 
шлюпе «Камчатка» в 1817, 1818 и 1819 годах флота капитаном Го ловниным // СО. 
1818. Ч. 50. № 47. С. 49–69; № 48. С. 97–111; № 49. С. 145–164; № 50. С. 193–206; 
№ 52. С. 308–314; 1820. Ч. 60. № 1. С. 49–68; № 2. С. 113–125; № 3. С. 113–125; 
Ч. 61. № 5. С. 3–10; № 6. С. 64–74; № 7. С. 89–104; № 8. С. 137–143; То же. СПб., 
1822. [В 2-х ч.] 127 с., 2 л. карт, 5 л. план., 7 табл. видов, 1 л. черт. 

Дневниковые записи. Кругосветное путешествие 1817–1819 гг. Первая часть 
содержит описания земель, народов, государств, которые посетили моряки: Бра-
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зилия, Перу, Чили и др. государства Латинской Америки. Колониальная политика 
испанцев, англичан, португальцев. Сочувственное описание жизни колониальных 
народов. Плавание в Калифорнию, описание климата, природных условий, быта 
индейцев, описание русской Америки (креп. Росс, порт Румянцева и др.). Плава-
нье с Камчатки к Гавайским о-вам (1818). Экономика, быт нравы местного насе-
ления. Возвращение в Кронштадт.

Вторая часть книги предназначена для специалистов и военных моряков.
3918. Головнин В.м. Путешествие на шлюпе «Диана» из Кронштадта  

в Камчатку, совершенное в 1807, 1808 и 1809 гг. В плену у японцев в 1811, 1812 
и 1813 гг. Путешествие вокруг света на шлюпе «Камчатка» в 1817, 1818, 1819 гг. 
С приложением описания примечательных кораблекрушений, в разные времена 
претерпенных русскими мореплавателями / под ред. и с примеч. проф. И.П. Маги-
довича. М.;Л. Изд-во Главсевморпути, 1949. 508 с.

Дневниковые записи. События кругосветной экспедиции 1807–1809 гг., глав-
ная цель – «открытия неизвестных и опись мало известных земель, лежащих на 
Восточном океане и сопредельных Российским владениям в восточном крае Азии  
и на северо-западном берегу Америки». Яп. плен и побег: при описи Курильских 
о-вов, когда «Диана» бросила якорь у о-ва Кунасири для пополнения запасов про-
вианта и пресной воды, Головнин и сопровождавшие его два офицера и три матро-
са были захвачены японцами в плен. Несмотря на тяжелые условия содержания  
в яп. тюрьме, он ведет дневник, изучает, насколько это ему позволяют обстоятель-
ства, жизнь, быт, религиозные воззрения японцев, гос. устройство страны, тогда 
совсем почти неизвестной народам Европы. 

3919. Гончаров И.А. «Фрегат “Паллада”»: Очерки путешествия в двух томах. 
Изд. А.И. Глазунова. СПб., 1858. Т. 1. [6], VI, IV, 500 с.; Т. 2. [4], IV, 659 с.

Очерки, вошедшие в книгу «Фрегат “Паллада”»: 
Ликейские острова // ОЗ. 1855. № 4. С. 239–268. То же. Гончаров И.А. Полн. 

собр. соч. и писем: В 20 т. СПб.: Наука, 2000. Т. II, гл. IV;
Заметки на пути от Манилы до берегов Сибири // МС. 1855. № V. Ч. IV.  

С. 52–121 (Там же);
Атлантический океан и остров Мадера // ОЗ. 1855. № 6. С. 271–317 (Там же);
Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов: (Из путевых заметок) 

<Статья I> // МС. 1855. № 9. Ч. IV. С. 14–84 (Там же);
От мыса Доброй Надежды до острова Явы: (Из путевых заметок) // С. 1855.  

№ 10. С. 143–156 (Там же. Т. I, гл. V);
Манила. От Лю-Чу до Манилы. С 9 по 16 февраля 1854 года. Фрегат “Палла-

да”  // ОЗ. 1855. № 10. С. 241–298 (Там же. Т. II, гл. IV);
Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов. Статья II. От Нагасаки до 

Шанхая // МС. 1855. № 10. Ч. IV. С. 299–327 (Там же. Т. II, гл. I);
Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов. Статья II. От Нагасаки до 

Шанхая (Продолжение) // МС. 1855. № 10. Ч. IV. С. 414–453) (Там же. Т. II, гл. II);
Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов. Статья III-я и последняя. 

От Нагасаки до Шанхая (Продолжение) // МС. 1855. № 11. Ч. IV. С. 63–128) (Там 
же. Т. II, гл. III); 

Острова Бонинсима // С. 1856. № 2, С. 141–157 (Там же. Т. I, гл. VIII);
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Сингапур // ОЗ. 1856. № 3. С. 27–28 (Там же. Т. I, гл. VI);
На мысе Доброй Надежды. С 10 марта по 12 апреля 1853 г. <Статья I> // МС. 

1856. № 2. Ч. VI. С. 102–169 (Там же. Т. I, гл. IV);
На мысе Доброй Надежды. С 10 марта по 12 апреля 1853 г. Статья II и послед-

няя // МС. 1856. № 9. Ч. IV. С. 317–404 (Там же. Т. I, гл. IV);
От Кронштадта до мыса Лизарда: (Из путевых записок) // РВ. 1856. Т. 6. Кн. 1. 

Нояб. С. 43–104 (Там же. Т. I, гл. I);
Аян. Август 1854: (Заметки из памятной книжки на сибирских станциях); От 

Якутска. Город Олекма // БЧ. 1857. № 4. С. 145–181; 182–195 (Там же. Т. II , гл.VII, IX);
Плавание в атлантических тропиках: (Письмо В.Г. Бенедиктову) // РВ. 1857.  

Т. 9. Кн. 1. Май. С. 47–72 (Там же. Т. I, гл. III);
По Восточной Сибири: В Якутске и в Иркутске // РО. 1891. № 1. С. 5–29  

(Там же. Т. II , гл.VII, IX)
Путевые очерки / записки. И.А. Гончаров был участником кругосветного путе-

шествия на парусном военном корабле, фрегате «Паллада», в качестве секретаря 
начальника экспедиции вице-адм. Путятина. Экспедиция была снаряжена для ин-
спекции русских владений в Северной Америке – Аляске, а также для установле-
ния политических и торговых отношений с Японией. Экспедиция продолжалась 
почти два с половиной года: Англия, м. Доброй Надежды, Ява, Сингапур, Гонконг, 
Япония, Китай, Ликейские о-ва, Филиппины, обратный путь через Сибирь – глав-
ные этапы этого путешествия.

3920. [Грейг С.К.] Первый поход российского флота в Архипелаг, описан-
ный адмиралом Грейгом: (Из собственной его рукописи) // ОЗ. 1823. Ч. 13. № 34.  
С. 203–243; Ч. 14. № 37. С. 174–193; Ч. 15. № 39. С. 73–80; 1825. Ч. 22. № 64.  
С. 223–300. 

Путевой дневник / подневные записи. Первая Архипелагская экспедиция рос-
сийского флота (1769–1770) под командованием адм. Г.А. Спиридова, отправлен-
ная по приказу Екатерины II с целью укрепления русских сил (морских и сухо-
путных) в Турецкой кампании 1768–1774 гг. и оказания помощи греческим по-
встанцам. Первое морское ополчение, получившее столь отдаленное назначение 
(из Балтики в Средиземное море). Подневные записи Грейга фиксируют основные 
этапы и события похода: сложность одновременного движения кораблей флота 
(военных и транспортных); бури; поломки и починки кораблей; пополнение про-
довольствия; дипломатические эпизоды; осады турецких крепостей и городов 
(Мизитра, Корунны, Триполицы, Акадия, Наварин, Модон, Чесма и др.), морские 
сражения; неоднозначность оценки участия греческих повстанцев в военных 
действиях на стороне России. Маршрут из Балтики в р-он Архипелага: Крон-
штадтский рейд – Красная горка – Финский зал. – о-в Готланд – Копенгагенский 
рейд  – выход в Балтийское море – Гансбейский рейд – Гибралтар – порт Магон –  
о-в Мальта – порт Витулий. 

3921. Де-Воллан Г. По белу свету: (Путевые заметки). СПб.: Тип. т-ва «Обще-
ственная польза», 1894–1895. Ч. 1: Испания – Египет – Цейлон и Индия. 

Очерки. Описывается путь автора из России в Японию через Испанию, Египет, 
Индию, Бирму, Индонезию, фр. колонии в Индокитае, Китай. Подробные впечат-
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ления от увиденного, сопровождающиеся сведениями культурол., геогр. и эконо-
мического характера.

3922. Де-Воллан Г. По белу свету: (Путевые заметки). СПб.: Тип. т-ва «Обще-
ственная польза», 1894–1895. Ч. 2: Бирма – Ява – Китай – Тонкин – Кохинхина  – 
Камбоджа – Сиам.

Очерки (продолжение). Описывается путь автора из России в Японию через 
Испанию, Египет, Индию, Бирму, Индонезию, колонии в Индокитае, Китай. Под-
робные впечатления от увиденного, сопровождающиеся сведениями культурол., 
геогр. и экономического характера.

3923. [Давыдов В.Ф.] Извлечение из письма Амурского отряда // МС. 1857.  
Т. XXXII. № 12. С. 173–117. В конце текста: В.Д.

Путевые записки. Плавание на корвете «Воевода». Остановки в Дании (Эльси-
нор, Скаген) и во Франции (Шербур). Шторм, трудности плавания, погода.

3924. [Давыдов В.Ф.] Извлечение из писем амурского отряда // МС. 1858.  
Т. XXXVII. №№ 9–10. С. 205–225. В конце текста: В.Д.

Путевые записки. Плавание на корвете «Новик» в Индийском океане. О-ва Ам-
стердам и Св. Павла, Суматра, Анжер, Ява, Сингапур. Климат. Занятия населения 
портов. Встречи с другими судами. Болезни. Происшествия, поломки, развлече-
ния. Ловля акул.

3925. [Добровольский Л.Н.] Крейсерство у Абхазских берегов корвета 
«Вепрь»: (Из рапортов командира корвета капитан-лейтенанта Добровольского от 
3 октября и 2 ноября 1859 года) // МС. 1860. Т. XLV. № 2. С. 131–136.

Рапорт. Плавание в Черном море, побережье Абхазии. Уничтожение контра-
бандных судов вместе с экипажем. Наблюдения путевого характера.

3926. Доливо-Добровольский А. На острове св. Елены: (Из кругосветного 
плавания) // ВЕ. 1894. Т. 6. Кн. 12. С. 603–628. 

Путевой очерк. Представлено посещение о-ва св. Елены. Осмотрены г. Джейм-
стаун, дом Наполеона, место заключения современного политического пленни-
ка  – зулусского правителя Динузулу каКечвайо. 

3927. Евгенов Н.И. Это было в Мессине // Нева. 1858. № 12. С. 185–187.
Записки. Дек. 1908 – янв. 1909 г. Участие русских военных моряков в спасении 

пострадавших от землетрясения жителей итал. г. Мессина.

3928. Жилинский В.Г. Плавание «Тобола» в 1914 году от Владивостока до 
Колючинской губы: (Зап. судового врача) // MB. 1915. № 9. С. 482–497, ил.

Путевые записки. Условия плавания по Тихому и Ледовитому океанам. Быт  
и состояние здоровья команды. Петропавловск-Камчатский: облик, городская 
больница, население. Бухх. бар. Корфа, св. Лаврентия, Провидения. Флора. Фау-
на. Климат. Известие о начале войны с Германией (26 июля / 6 авг.). Колючинская 
губа. Коряки, чукчи: быт, нравы, занятия, болезни. Раскопки могил онкилонов. 
Возвращение во Владивосток.
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3929. Завойко В.С. Впечатления моряка во время двух путешествий кру-
гом света: Путешествие в 1834, 1835 и 1836 годах. [Сочинение лейтенанта  
В. З[авойко]. СПб.: Тип. Министерства Внутренних Дел, 1840. 136 с.

Воспоминания / путевые записки. Кругосветное плаванье на корабле «Амери-
ка» в 1834−1836 гг. из Кронштадта на Камчатку и обратно, организованное кап.-
лейт. И.И. Шанцем. Корабль побывал в Петропавловске-Камчатском, заходил  
в Русскую Америку. Путевые впечатления, встречи с местными жителями, сужде-
ния об их образе жизни и занятиях.

3930. Закревский Н. Корабль «Эривань»: (Записки врача морской служ-
бы) // МС. 1861. Т. LII. № 3. C. 62–94 (под загл.: Корабль Эривань. 1829 г.); № 4.  
С. 289–312 (под загл.: На берегу в Севастополе. 1830 г.); Т. LIII. № 6. С. 261–305 
(под загл.: Фрегат <Штандарт>. 1830); Т. LV. № 9. С. 3–41; № 10. С. 177–209; 1862. 
Т. LVIII. № 3. С. 44–86; Т. LXIII. № 11. С. 3–30; 1863. Т. LXIV. № 2. С. 139–168;  
Т. LXV. № 3. С. 11–32 (под загл.: Севастополь 1830–31, 1832 гг.); № 4. С. 165–206. 
То же. Отд. отт. СПб., 1863 (под загл.: Черноморский флот в Константинопольском 
проливе); Т. LXVIII. № 9. С. 149–170. То же. Отд. отт. СПб., 1863, под загл.: Ко-
рабль <Златоуст>. 1833; 1865. Т.LXXVI. № 1. С. 209–235 (под загл.: Севастополь: 
Из посмертных записок врача-автора. 1834). 

Воспоминания. 1820–1930-е гг. Назначение в г. Николаев на корабль «Эривань». 
Николаев, его население и достопримечательности. Обязанности практикующего 
врача. Очаковский рейд. Севастополь, Бургас, Мисемврия, Черноморский флот  
и Сизополь. Состояние Черноморского флота. Смотр флотских экипажей. Преоб-
разования в Черноморском флоте. Назначение М.П. Лазарева начальником штаба. 
Снаряжение им отряда судов в Константинополь. Корабль «Иоанн Златоуст». Ха-
рактеристика морского офицерства. Чума в Севастополе. Корвет «Ольга». Служба 
в 24-м егерском полку. Чумное отделение.

3931. Закревский Н. Фрегат «Штандарт», 1830 год // МС. 1861. Т. LIII. № 6. 
С. 261–305.

Воспоминания. Характеристика фрегата «Штандарт». Быт команды. М. Эмпе. 
Варна. Сизополь, Ахиоло. М. Галата. Феодосийский рейд. Севастопольский рейд. 
Кюстенджи. Анапа. Мангалия.

3932. Закревский Н. Черноморский флот в Константинопольском проливе, 
1833 год: (Записки врача морской службы) // МС. 1863. Т. LXV. № 4. С. 165–206.

Воспоминания. Выход из Севастополя. Черное море. Каик. Константинополь-
ский прол. Буюкдере. Стоянка в Турции. Турецкая администрация, визиты. Гали-
полийский рейд. Лампсаки. Бриг «Пегас». Хункиар-Искелеси. Султанский дво-
рец. Маврокордато.

3933. Закревский Н. Корабль «Иоанн Златоуст» 1833 года: (Записки врача 
морской службы) // МС. 1863. Т. LXVIII. № 9. С. 151–170.

Воспоминания. Выход из Константинопольского прол. Феодосия. Корабль «Чес-
ма». Ялтинский зал. Плавание из Ялты в Севастополь. Карантин. Устройство ко-
рабля «Иоанн Златоуст». Бриг «Пегас». Севастополь. Окончание кампании 1833 г.
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3934. Зарубин И.И. Вокруг Азии (Путевые заметки) // РВ. 1881. Т. 151. № 1. 
С. 273–310.

Путевые заметки. Назначение врачом на пароход «Владивосток». Описан 
рейд от Одессы до Адена (Босфор, Константинополь, Хиос, Аден).

3935. Зарубин И.И. Вокруг Азии: (Путевые заметки) // РВ. 1881. Т. 152. № 3. 
С. 102–153. 

Путевые заметки. Продолжение пути до экватора и тропиков, движение от 
Адена к Сингапуру.

3936. Зарубин Ив. Вокруг Азии // РВ. 1881. Т. 153. № 5. С. 305–358. 
Путевые заметки. Путь от Сингапура до Нагассаки. Подробное описание 

Японии, этногр. наблюдения, быт японцев. Возвращение в Россию (Владивосток, 
о-в Сахалин). 

3937. Зиновьев В. В северном плавании на канонерской лодке «Манджур» // 
Море. 1907. № 17/18. С. 520–546; № 19/20. С. 560–578; № 25/26. С. 548–565.

Путевые записки. 22 апр. – 6 нояб. 1903 г. Плавание в северной части Тихого 
океана. Петропавловск-Камчатский. Аляска. Чукотский п-ов. Бух. Провидения. 
Чукчи. Торгово-промышленная деятельность американцев и японцев на Дальнем 
Востоке. Шторм в Охотском море. О-в Тюлений. Владивосток. Прибытие в Порт-
Артур.

3938. [Мусин-Пушкин А.С.] Извлечение из письма лейтенанта Мусина-Пуш-
кина // МС. 1856. Т. XX. № 2. С. 211–219.

Путевые записки. Выезд из Японии. Плавание в Охотском море. Аян. Нагаса-
ки. Русский экипаж в плену у англичан. 

3939. Ислямов И.И. Пробное плавание «Ермака» на Севере в 1899 г. // Земле-
дельческая газета. 1901. Вып. 23. С. 192–218, ил. То же. Отд. отт. СПб., 1901.

Путевой очерк. 2 мая – 16 авг. 1899 г. Участие в испытательном плавании ле-
докола «Ермак» под командованием С.О. Макарова к Шпицбергену. Метео- и ги-
дрогр. наблюдения в ходе плавания. Путевые впечатления.

3940. Карелин Г.С. Путешествия Г.С. Карелина по Каспийскому морю. СПб.: 
Тип. Академии наук, 1883. 197 с. 

Журнал экспедиции, дневник путешествия. Экспедиции 1832 и 1836 гг. для ос-
мотра северных и восточных берегов Каспийского моря. Природа, быт населения, 
торговля и пром-сть. Астрабадский, Гассан-Кулинский, Красноводский залл., о-ва 
Даг-Ада и Ашир (совр. Ашур-Ада), русло Амударьи, залл. Александр-бай и Кан-
крина.

3941. Клемент Н.м. Записки русского офицера о плавании в Средиземном 
море и пребывании в плену у албанцев и турок // СА. 1823. Ч. 7. № 17. С. 265–286; 
№ 18. С. 337–357. 

3942. Клемент Н.м. Год в плену у турков // МС. 1857. Т. XXVIII. № 3. 
Путевые записки. Кампания адм. Д.Н. Сенявина в Средиземном море  

в 1805–1810 гг., целью которой была оборона базы русского флота на Иониче-
ских о-вах. В записках отражен один из эпизодов кампании: плавание корвета 



608

Часть II. Путешествия по миру

«Флора» в составе дивизии военных кораблей, шедшей на соединение с эскадрой  
Д.Н. Сенявина в Бока-ди-Катаро. Кораблекрушение и гибель корвета у албанско-
го побережья. Плен. Отношение албанского, болгарского и турецкого населения  
к русским морякам. 

3943. Корсаков м.С. Дневной журнал плавания по Охотскому морю.  
15 июля  – 6 августа 1849 г.: (Путевые заметки пребывания в заливе великого 
к[нязя] Константина и обратного плавания в Аян, пребывания в Аяне до ухода 
бота «Кадьяк» в Охотск) // ОР РГБ. Ф. 137. Карт. 41. Д. 9. 38 л. 

Дневник. Подневные записи. Встреча с гиляками (нивхами), их облик, одежда, 
жилища. Рассказы о еп. Иннокентии (И.Е. Вениаминове). Беседы с В.С. Завойко.

3944. Корсаков м.С. Памятные записки: (Плавание по Охотскому морю  
и Восточному океану и пребывание в Камчатке. 1850 г.) // ОР РГБ. Ф. 137.  
Карт. 41. Д. 14. 32 л.

Дневник. Путешествие на Камчатку. Впечатления от Камчатки, поездки по се-
лениям. Петропавловский порт.

3945. Косинский Ф.м. Заграничное плавание крейсера I ранга «Генерал-ад-
мирал» 1894–1895 гг.: (Для квартирмейстеров выпуска 1895 г.). Кронштадт: Тип. 
Кронштадт. вестн., 1895. 16 с. На обл.: Мичман барон Косинский. 

Путевые заметки. 1 июня 1894 – 9 мая 1895 гг. Сведения о корабле. Путевые 
впечатления. Учебные занятия во время плавания.

3946. Косинский Ф.м. Заграничное плавание крейсера I ранга «Генерал-ад-
мирал» 1896 – 1897 гг.: (Для квартирмейстеров выпуска 1897 г.). Кронштадт: Тип. 
Кронштадт. вестн., 1897. 22 с., ил. На обл.: Лейтенант барон Косинский.

Путевые заметки. 10 сент. 1896 – 7 мая 1897 гг. Описание корабля, хода пла-
вания. Путевые впечатления.

3947. Косинский А.м. Заграничное плавание крейсера II ранга «Джигит» 
1900–1901 гг.: (Для квартирмейстеров Черномор. флота выпуска 1901 г.). Крон-
штадт: Тип. Кронштадт. вестн., 1901. 16 с., ил. На обл.: Мичман барон Косинский.

Путевой очерк. 4 июня 1900 – 19 мая 1901 гг. Сведения о корабле. Впечатле-
ния об учебном плавании. Походный быт. Порт Ревель. Возвращение в Петербург  
и посещение корабля имп. Николаем II. 

3948. Косинский К.м. Заграничное плавание крейсера II ранга «Крейсер»  
1901–1902 гг.: (Для квартирмейстеров Черномор. флота выпуска 1902 г.). Кронштадт: 
Тип. Кронштадт. вестн., 1902. 32 с., ил. На обл.: Судовой врач барон Косинский.

Путевой очерк. 1 июня 1901 – 11 мая 1902 гг. Подготовка к походу. Осмотр 
крейсера имп. Николаем II. Путевые впечатления. Учебные занятия. Встреча  
с эскадрой адм. Г.П. Чухнина в Ревеле. Визит фр. военных кораблей в Петербург.

3949. Коцебу О.Е. Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для оты-
скания Северо-Восточного морского прохода, предпринятое в 1815, 1816, 1817  
и 1818 годах иждивением его сиятельства, господина государственного канцлера, 
графа Николая Петровича Румянцева на корабле Рюрике под начальством флота 
лейтенанта Коцебу. СПб.: В тип. Ник. Греча, 1821–1823. Ч. I–III. 356 с., ил.

Хронологические путевые записки. Ч. 1: Описывается второе кругосветное пу-
тешествие Коцебу. Главная цель путешествия – отыскать северное соединение Ти-
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хого океана с Атлантическим; изучить в то время малоизученные приэкваторные 
и тропические пространства западной части Тихого океана. Приготовления к пу-
тешествию. Первый морской переход от Кронштадта через Копенгаген в Англию 
в порт Плимута. Многодневный переход от о-вов Тенерифе в Бразилию, трудно-
сти плаванья. Преодоление м. Горн, выход в Тихий океан и (вдоль побережья обе-
их Америк) – в Берингов прол. 

3950. Коцебу О.Е. Путешествие вокруг света, совершенное по повелению 
государя императора Александра Первого на военном шлюпе «Предприятие»,  
в 1823, 24, 25 и 26 годах, под начальством флота кап.-лейтенанта Коцебу. [Пре-
дисл. пред. ком. Голенищева-Кутузова] СПб.: Мор. тип., 1828. 200 с. То же. Путе-
шествия вокруг света. [Обраб., ред., вступит. статья и примеч. Г. В. Яникова]. Изд. 
2-е. М.: Географгиз, 1948. 332 с., с ил.; 5 л. портр., карт. Прил.: с. 323–328. Содерж.:  
[Ч. 1]. Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив в 1815, 1816, 1817  
и 1818 годах (на корабле «Рюрик»). [Ч. 2]. Путешествие вокруг света [на военном 
шлюпе «Предприятие»] в 1823, 24, 25 и 26 годах. О России: гл. 7–8. 1815–1818.

Записки. Цели экспедиции. Посещение и описание м. Восточного (Дежнева) 
и зал. Лаврентия. Быт, нравы, культура чукчей, их взаимоотношения с жителями 
Аляски. Открытия и исследования в Тихом океане, исправления и дополнения 
карты Тихого океана. Открытия у берегов Аляски. Океаногр., астрон., метеорол. 
наблюдения. Составление карт.

Гл. 9. 1823–1826 гг. Цели плавания судна. Природа, климат, растительный  
и животный мир Камчатки. Ряд ист. и этногр. заметок. Геогр. открытия и исследо-
вания в тропической части Тихого океана. Астрон., океаногр., метеореол. наблю-
дения. Сведения, касающиеся Российско-амер. компании.

3951. Краснов А.Н. Из колыбели цивилизации: (Письма из кругосветного пу-
тешествия). СПб.: Тип. М. Меркушева, 1898. 659 с. 

Письма / путевые очерки. Экспедиция 1895 г. по изучению чайных р-нов Азии. 
Маршрут: Константинополь, Египет (Каир, Саккара, Мемфис, пирамиды), Индия 
(Агра, Дели, Бомбей, Маттра, Виндрабан, Гардвар, р. Ганг, Кангура, Дарджилинг, 
Бенгалия, Калькутта), Гималаи, о-в Цейлон, Китай (Гонконг, Шанхай, Ханькоу, 
пров. Хубэ, Ян-Лау-Дун, Пукисен), Япония (Йокогама, Токио, Сэндай, Хакодатэ, 
Фудзияма), Сандвичевы о-ва, Гавайи, США (Сан-Франциско, Рио-Гранде, Мекси-
ка, Новый Орлеан). Описаны ландшафты, архитектура, население, религии, эк-
зотические обычаи посещенных стран, влияние на них колониальной политики 
Британской империи. Особое место занимает описание чайных плантаций. Раз-
мышления о природе туризма и практические советы. 

3952. Крашенинников С.П. Записки гардемарина на плавании по Балтийско-
му и Немецкому морям // ЖЧВВУЗ. 1839. Т. 21. № 81. С. 7–31; № 84. С. 339–366; 
Т. 25. № 97. С. 165–185. 

Подневные записи. 1827 г. Плавание в эскадре Д.Н. Сенявина. Описание до-
стопримечательностей, встретившихся в пути, ист. справки. 

3953. Крейс К.И. Экстракт из журнала, держанного от господина вице-адми-
рала Крейса, на пути из Москвы на Воронеж, с Воронежа в Азов, на Таганрог  
и к Керчи, а оттуды паки назад к Азову. 1699 г. [Пер. по рукописи с голланд.  
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П. Ларионова] // Записки Гидрографического департамента Морского министер-
ства. Ч. 8. СПб., 1850. С. 367–394. 

Дневниковые записи полуофициального характера. Первый Азовский поход 
1699 г. Русский флот. Списки названий кораблей и их командиров, принимавших 
участие в походе. События похода, путевые впечатления.

3954. Крестовский В.В. В дальних водах и странах (гл. I–IV) // РВ. 1885.  
Т. 175. № 1. С. 59–103. 

Путевой дневник. Назначение автора на должность секретаря при начальнике 
Тихоокеанской эскадры С.С. Лесовском для ведения записок о плавании эскадры. 
Отъезд из Петербурга по ж. д. в Одессу. Из Одессы выход в Черное море на кора-
бле «Цесаревич» курсом на Александрию. Панорама Босфора. Форты и башни. 
Босфорские дворцы и Скутарийское кладбище. Золотой Рог и вид на Константи-
нополь. Местные комиссионеры и гиды. Вечерняя прогулка по Босфору и Галате. 
Турецкая кофейня. Выход в Мраморное море. 

Берега Дарданеллы, природа, ист. сведения. Галлиполи. Дарданеллы и Ченак-Ка-
ле. Эгейское море и вид на Архипелаг. Берега Малой Азии. О-в Тенедос. Классиче-
сая Ида. Развалины Трои. Палубная публика. Русское Афонское подворье.

Смирна и Средиземное море. Смирна, европейская часть и туземные кварталы. 
Греческий характер города. Климат, торговля и пром-сть, достопримечательности. 
О-в Патмос. Выход из греческого Архипелага. Небо и вода Средиземного моря.

3955. Крестовский В.В. В дальних водах и странах (гл. V) // РВ. 1885. Т. 175. 
№ 2. С. 538–588. 

Путевой дневник. Египет. Первое впечатление африканского берега. Раз-
валины старого дворца. Ист. Александрия. Прогулка по набережной большо-
го канала. Александрийский beau-monde и demimonde. Гаремные дамы на пути 
цивилизации. Увеселительные лодки на канале. Сады и дачи. Значение воды  
в Египте. Парадный консульский выезд. Особенности мусульманской части Алек-
сандрии. Расэльтинский дворец. Визиты к хедиву Измаил-паше и патриарху Алек-
сандрийскому. Монастырь и церковь св. Саввы. Благовещенский собор. Коптская 
православная церковь, икона св. евангелиста Марка. Католический монастырь  
и костел св. Екатерины. Русские в Египте. Отношение туземцев к европейцам. 
Торговые отношения России и Египта. Египетский флот и армия. Состояние на-
родного просвещения. 

3956. Крестовский В.В. В дальних водах и странах (гл. VI–VII) // РВ. 1885.  
Т. 177. № 6. С. 706–752. 

Путевой дневник. В Красном море. Виды берегов. Источники Моисея. «Гора 
откровения». Синайский монастырь и его охранители. Арх. Джебель-Зукур и Га-
нит. Следы кораблекрушений. Рифы Красного моря. О-в Перим, особенность его 
стратегического положения. Характер южных прибрежий Красного моря. Баб-
эль-Мандебский прол. Приход в Аден. Флотилия арабских лодок, их публика  
и товары. Арабчата-ныряльщики. Картина аденской местности. Аденский порт. 
Соседняя степь и ее обитатели. Англичане в Адене, условия их службы, состав 
гарнизона. Европейская часть города. Аденское ущелье и его укрепп.. Уход из 
аденского порта. 
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3957. Крестовский В.В. В дальних водах и странах (гл. VIII–IX) // РВ. 1885.  
Т. 178. № 7. С. 55–119. 

Путевой дневник. В Индийском океане. Вид океана. Приготовление к шторму. 
Вид западных берегов Цейлона. Особенность Пуан-де-Галльского рейда. Первое 
впечатление тропической природы. Пуан-де-Галль, как город. Кофейный рынок 
и городской базар. Рыбный и фруктовый ряд. Обстановка сингалезского дома. 
Цейлонские баядерки. Родии, цейлонские парии; отношения к ним буддистских  
и христианских миссионеров. Заклинатели змей и фокусники. Жилища европей-
цев и их обстановка. Сингалезский город. Разнообразие и роскошь растительно-
сти. Сингалезские хижины. Сингалезы. Вид южных берегов Цейлона. Пик Адама. 

3958. Крестовский В.В. В дальних водах и странах (гл. X–XI) // РВ. 1885.  
Т. 179. № 9. С. 55–119. 

Путевой дневник. Морская скука. Наблюдения над пассажирами. Вход в Ма-
лаккский прол. Берега Суматры. Холмы и пики. Посевы горного риса. Стада 
дельфинов и кашалотов. Солнечный закат в тропическом море. Гроза при лунном 
свете. Метеорол. наблюдения. Сингапурский архипелаг. Порт и рейд. Сингапур. 
Характер городских построек. Китайский праздник в честь Злого Духа. Прогулка 
по городу. Площадь Raffals square. Мечеть на Кампомглане. Дворец сингапуского 
раджи. Малайское оружие. Табачные и мануфактурные лавки в Андийских рядах. 
Сингапгурское население. Кафедральный собор. Англ. солдаты местного гарни-
зона. Загородные сады. Ботанический сад. Сино-Малайский театр. Сингапурский 
высший свет на вечерней прогулке. 

3959. Крестовский В. В дальних водах и странах (гл. XII–XV) // РВ. 1885.  
Т. 180. № 11. С. 129–179. 

Путевой дневник. Уход из Сингапура. Маяк на камне. Южное Желтое море. 
Покойник на судне. М. св. Иакова. Устья Ме-Конга. Прибрежные селения. Ха-
рактер берегов. Джунгли и виды местной растительности. Рукав р. Фок-Бинг-
Конг. Характер русла реки. Хижины на деревьях и на сваях. Рисовые поля. Луга 
и рощи. Сходство Ме-Конга с нижним Дунаем. Приход в Сайгон. Сайгонский 
порт. Гостиницы. Сырость и лихорадки. Характер европейских построек. Расти-
тельность. Кафеждральный собор. Торговая часть города. Господство китайцев  
в местной коммерции. Портовый канал и городской рынок. Аннамцы как раса (на-
ружность, костюм, образ жизни, привычки, культура). Ботанический сад. Дворец 
губернатора Кохинхины. Выход из Сайгонского порта. От Сайгона до Гонконга. 

3960. Крестовский В.В. В дальних водах и странах (гл. XVI–XVII) // РВ. 1885. 
Т. 180. № 12. С. 645–705. 

Путевой дневник. Гонконг. Деловой уклад жизни, отсутствие обществен-
ных развлечений. Наружность и характер англ. солдат. Китайцы-чернора-
бочие (кули). Гонконгский климат. Китайская часть города. Англ. полиция  
в Гонконге. Состав местного населения. Толкучий рынок. Уличные азартные игры  
и лотереи. Мастерская китайских художников. Взгляд китайца на европейскую 
цивилизацию. 

Восточный выход с гонконгского рейда. Формозский прол. и выход из тропи-
ческих широт. Фосфорическое свечение моря. Устья Ян-цзы-Кианга и Вузунга. 
Китайские форты. Береговые плотины. Расположение Шанхая. «Город дворцов»  
и вид его с рейда. Склады опия под прикрытием англ. военного флага. 
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Шанхай. Расположение и характер города. Древние стены города. Хлопковые 
плантации. Католическая пропаганда в Китае. Причины народного нерасполо-
жения к миссионерам и китайцам-христианам. Лавки с предметами буддийского 
культа. Опийные курильни и курильщики. Англ. проповедники и их борьба с опи-
ем. 

3961. Крестовский В.В. В дальних водах и странах (гл. XVII) // РВ. 1886.  
Т. 181. № 1. С. 188–238. 

Путевой дневник. Пребывание в Шанхае. Китайский город. Городской водяной 
ров и торговая деятельность на нем. Китайские извозчики и их экипажи. Ворота 
Монтобана. Китайский караул и гауптвахта. Характер улиц. Городской пруд и чай-
ный павильон на воде. Базарная часть города. Площадка Большой и Малой Мед-
ведиц. Устройство дома богатого китайца. Главная городская пагода и молящиеся 
китайцы. Китайский театр в Шанхае. Ночная уличная жизнь в китайских кварта-
лах. Аристократическая опийная курильня. Китайское оружие. Китайский суд, его 
обстановка и отношение публики к судопроизводству. Китайская живопись. Регу-
лярные китайские войска, их ученье, обмундирование, вооружение и содержание. 
Европейские военные инструкторы. Торговая конкуренция европейцев в Китае. 
Отъезд из Шанхая и переход до Нагасаки.

3962. Крестовский В.В. В дальних водах и странах (гл. XVIII) // РВ. 1886.  
Т. 181. № 2. С. 549–612. 

Путевой дневник. Переход до Нагасаки. Архипелаг Гото и культура его 
островов. Китайские и яп. паруса. Нагасакская бухта. Приход на рейд и встреча  
с русскими. Таможня. Омуру, европейский участок города. Русское консуль-
ство и его сад. Русский госпиталь. «Русская деревня» и ее жильцы. Русское 
кладбище. Яп. часть города, ее особенности. Торговля, ремесла и пром-сть. 
Нац. костюмы и их смешение с европейскими. Физический склад яп. расы. Яп. 
дети. Базар фарфоровых изделий в Дециме. Шелкошвейные мастерские. По-
нятия о нравственности европейцев и японцев. Чайный дом, его обстановка  
и угощения. Японская музыка.

3963. Крестовский В.В. В дальних водах и странах (гл. XIX–XX) // РВ. 1886. 
Т. 182. № 3. С. 134–191. 

Путевой дневник. Путь на крейсере «Африка» от Нагасаки до Чифу. Уклад 
жизни на военном судне. Особенность морской дисциплины. Астрон. и метеорол. 
наблюдения. Цветение моря. Остров Росс. Характер берегов Шантунга. Приход на 
Чифуский рейд. Иностранные эскадры на Чифуском рейде. Европейский участок 
города. Китайская таможня. Морские купанья и гостиницы. Христианские церкви 
и католический монастырь. Китайские кварталы Чифу, их торгово-промышлен-
ная деятельность. Буддийские молельни. Огороды и плантации. Русская чайная 
торговля, торговые фирмы. Порт Ханькоу, русские чайные фабрики в городе. Воз-
вращение в Нагасаки и оттуда – во Владивосток, к месту сбора тихоокеанской 
эскадры.

3964. Крестовский В.В. В дальних водах и странах (гл. XXI–XXII) // РВ. 1886. 
Т. 183. № 5. С. 234–273. 

Путевой дневник. Выход с Владивостокского рейда. Морские приметы и по-
верья. Шторм. О-в Дажелет и камни Менелай и Оливуца. Приход в Нагасакскую 
бух. Нагасакская зима. Храм Сува. Общественный сад. Буддийский храм Дайонд-
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зи. Обед в яп. ресторане. Порядок яп. обеда и характер блюд. Выход из Нагасаки 
в направлении Йокогамы.

3965. Крестовский В.В. В дальних водах и странах (гл. XXIII) // РВ. 1886.  
Т. 183. № 6. С. 562–603. 

Путевой дневник. Ночной пожар в Йокогаме. Вид на город с рейда. Европей-
ский квартал, культ доллара в нем. Местоположение Йокогамы, характер улиц  
и построек. Особенность местной яп. торговли и пром-сти. Состав населения, 
склад общественной жизни. Визит в русское посольство. Поездка по ж. д. в Токио. 
Устричный промысел. Хутора и усадьбы. Питомники фруктовых деревьев. Воз-
вращение в Йокогаму, прогулка по ее южным окрест. Яп. похороны. Христианское 
кладбище и русский памятник. Г. Канагава и его ночная жизнь. Яп. полиция. Рей-
довые визиты и салюты. Базар на палубе. Землетрясение на море.

3966. Крузенштерн И.Ф. Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5 и 1806 гг. на 
кораблях «Надежда» и «Нева». [По повелению е. и. в. Александра Первого: Под 
начальством флота кап.-лейт., ныне кап. 2-го ранга, Крузенштерна, Гос. адмирал-
тейского деп. и Имп. акад. наук члена]. СПб.: Мор. тип., 1809–1812. Ч. 1–3. 

Путевые записки. Первое русское кругосветное плавание было предпринято  
в 1803–1806 гг. на приобретенных в Великобритании небольших кораблях «На-
дежда» и «Нева» под командованием И. Крузенштерна и Ю. Лисянского. 

26 июля 1803 г. экспедиция отплыла из Кронштадта, куда вернулась 19 авг. 1806 г. 
Ч. 1.: Приготовление к путешествию. Плавание из России в Англию. Плавание 

из Англии к Канарским о-вам, а оттуда в Бразилию. Пребывание у острова св. Ека-
терины. Плавание от Бразилии до входа в Великий океан. Плавание от меридиана 
м. Горна до прибытия к о-ву Нукагиве. Вашингтоновы о-ва. Описание жителей 
о-ва Нукагивы.  Плавание от Нукагивы к Сандвичевым о-вам, а оттуда в Камчатку. 
Плавание из Камчатки в Японию. Пребывание в Японии. 

Ч. 2: Выход из Нагасаки и плавание по яп. морю. Плавание и прибытие в Кам-
чатку. Пребывание в порту св. Петра и Павла. Исследование восточного берега 
о-ва Сахалина. Плавание из Камчатки в Макао. Пребывание в Китае. Отплытие из 
Кантона и проход Китайским морем. Плавание от прол. Зондского до возвраще-
ния «Надежды» в Кронштадт.

3967. Лазарев А.П. Записки о плавании военного шлюпа «Благонамеренный» 
в Берингов пролив и вокруг света для открытий в 1819, 1820, 1821 и 1822 го-
дах, веденные гвардейского экипажа лейтенантом Лазаревым / публ. и коммент.  
А.И. Соловьёва. М.: Гос. изд-во географической литературы, 1950. 475 с. 

Записки / дневник. Астрон., океаногр. и метеорол. наблюдения в р-не Беринго-
ва моря и Берингова прол. Чукчи: быт, нравы, одежда, внешний облик, занятия, 
верования и др. Плавание шлюпа в р-не Русской Америки, в Беринговом прол.  
и Ледовитом океане.

3968. Леонова Д.м. Воспоминания артистки имп. Театров Д.М. Леоновой // ИВ. 
1891. Т. 43. № 1. С. 120–145; № 2. С. 326–351; № 3. С. 632–660; Т. 44. № 4. С. 73–82. 

Воспоминания / путевые записки. Зимнее путешествие с родителями из Твери 
в Петербург. Путешествие в Германию (Берлин) и Францию (Париж), Австрию 
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(Вена). Европейский оперный мир. Поездки по России: Кострома, Пермь, Вильно, 
Варшава. 

1877–1878 гг.: Поездка вокруг света: Пермь, Кунгур, Екатеринбург, Тюмень, 
Омск, Барнаул, Томск, Красноярск, Иркутск, Байкал, Маймачен, Чита, Нерчинск, 
Благовещенск, Хабаровка, Николаевск, р. Уссури и Сунгача, Владивосток. Япо-
ния и Китай: Иокогама, Хонькоу, Шанхай. Быт и еда китайцев и японцев. США: 
Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорк, Филадельфия. Отплытие в Англию. Лондон 
и Париж. Возвращение.

3969. [Лесовский С.С.] Выписка из письма капитан-лейтенанта Лесовского, 
командира фрегата «Диана» (Вальпараисо, 3/13 мая 1854) // МС. 1854. Т. XII.  
№ 5. С. 67–74.

Письмо. Реакция на Синопское сражение. Краткая информация о прохождении 
м. Горн.

3970. [Лесовский С.С.] Выписка из письма командира фрегата «Диана» капи-
тан-лейтенанта Лесовского (Гонолулу) // МС. 1854. Т. XII. № 8. С. 381–384.

Письмо. Краткая информация о плавании из Вальпараисо на Гавайи. Гонолулу 
и его жители. Аудиенция у короля. 

3971. Лутковский П.С. Отрывок из дневника мичмана в 1817 г. // МС. 1867.  
Т. XC. № 5. С. 112 –118. В конце текста: Л-ий П.

Подневные записи о плавании эскадры под командованием адм. Р.В. Кроуна во 
Францию.

3972. Лыков И.Т. Путевые заметки русского матроса // МС. 1861. Т. LV. № 10. 
С. 151–155.

Путевые заметки. Плавание на корабле «Цесаревич». Рр. Буг и Днепр, Черное 
море, Буюхтер и Константинополь (Турция), Мраморное море, Дарданельский 
прол., Мальта, Сардинское море, Гибралтар, Кадикс (Испания), Атлантический 
океан, Шербург (Франция), Каттегат, Балтийское море, Кронштадт. Устройство 
портов, иностранные флоты, достопримечательности городов, рыбная ловля.

3973. Льховский И. Сандвичевы острова // МС. 1862. Т. LVII. № 2. С. 329–357.
Очерк. Плавание из Сан-Франциско до Гонолулу. Сандвичевы о-ва (Гавайские). 

Погода, занятия и развлечения команды, обычаи и трудности жизни военных моряков.

3974. макаров С.О. «Ермак» во льдах: (Описание постройки и плаваний ле-
докола «Ермак» и свод научных материалов, собранных в плавании): В 2 ч. СПб., 
1901. 507 с.

Воспоминания. Краткий ист. обзор исследований Северного Ледовитого оке-
ана. Заказ и постройка ледокола Ермак, описание ледокола и его испытания на 
открытой воде, первая проба ледокола во льдах, приход в Кронштадт, освобожде-
ние затертых у Ревеля пароходов. Приготовления к плаванию в Ледовитом океане  
и переход в Нью-кастель. Первое пробное плавание в полярных льдах. Плавания 
в 1899–1900 гг. Экспедиция 1900 г., исследование Земли Франца-Иосифа. Замет-
ки по астрономии и навигации, метеорологии и гидрологии, журналы метеорол.  
и гидрогр. наблюдений.
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3975. максимов А.я. Вокруг света: (Плавание корвета «Аскольд»: От Крон-
штадта до Бангкока). СПб.: Ред. журн. «Всемирный путешественник», 1876.  
480 с. То же. Вокруг света: (Путевые заметки и впечатления): В 2 ч. Ч. 2. СПб.: 
М.К. Максимова, 1901. 366 с.

Очерки. Кругосветное плаванье на корвере «Акольд»: текущие служебные со-
бытия, характеристики матросов и офицеров, впечатления о природе, море, ха-
рактеристика посещенных мест: экзотика о-вов Зеленого М., Аргентины, Параг-
вая, Уругвая, Чили и Перу, Нагасаки и Шанхая, посещение Лондона, Нагасаки на 
Дальнем Востоке. Освоение русскими Приамурья и Приморья.

3976. марков А.И. Крушение корабля <Невы> у берегов Ново-Архангельско-
го порта: (Рассказ очевидца) // М. 1849. Ч. 4. № 15. С. 97–420.

Записки. 1810 г. Путь корабля из Кронштадта в Ново-Архангельский порт. Под-
робное описание крушения. Организация помощи.

3977. махов В. Фрегат «Диана»: О кругосветном в 1854–1855 годах плавании 
и о гибели Фрегата у берегов Японии и об Японии: (Путевые записки бывшего  
в 1854–1855 годах в Японии протоиерея Василия Махова). СПб.: Т-во «Обще-
ственная польза», 1867. 65 с.

Путевые записки. Окт. 1853–1855 гг. Копенгаген, Ламанш, Атлантический оке-
ан, Рио-де-Жанейро, м. Горн, Вальпарайсо, Сандвичевы о-ва, Гонолулу, Япония. 
Гибель «Дианы» во время землетрясения и цунами.

3978. мельников Г.м. Дневные морские записки, веденные на корабле «Ури-
ил» во время плавания его в Средиземном море с эскадрою под начальством вице-
адмирала Д.Н. Сенявина состоявшею. СПб.: Тип. Мор. Министерства, 1872. 710 с.

Путевые записки / воспоминания. Кампания адм. Д.Н. Сенявина в Средизем-
ном море в 1805–1810 гг., целью которой была оборона базы русского флота на 
Ионических о-вах, российская эскадра принимала участие в военных действиях 
в Адриатическом и Эгейском морях. «Дневные морские записки» были подготов-
лены морским офицером Г.М. Мельниковым и изданы в 1872–1873 гг. после его 
смерти Ученым отделением Морского министерства, куда были отданы дочерью 
автора, гр. А.Г. Шереметьевой. Сочинение освещает экспедицию в Средиземное 
море, предпринятую эскадрой русского флота против наполеоновской Франции  
в 1805–1809 гг. Труд состоит из двух книг, где дается подробное описание эскадры, 
ее состава, движения, рейдов, осуществленных военных действий, сражений, но 
также приводятся и впечатления от происходящего. Г.М. Мельников – непосред-
ственный очевидец событий, нес службу на корабле «Уриил», четырехлетнее пла-
вание изложено детально. Автор использовал также воспоминания других свиде-
телей происходившего, в том числе участников сухопутных сражений, дополняя 
этим картину военных действий русской армии против Наполеона.

3979. миклухо-маклай Н.Н. О путешествии по берегам Красного моря // 
Изв. РГО. 1869. Т. 5. Вып. 6. Отд. 1. С. 279–287. 

Путевой очерк. Ход плавания. Природа и антропол. типы населения побережья 
Красного моря (Африка, Йемен).
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3980. миклухо-маклай Н.Н. Острова Рапа-Нуи, Питкаирн и Мангарева // 
Изв. РГО. 1872. Т. 8. № 2. С. 42–55. 

Путевые дневники. Посещение островов. Природа, быт и антропол. типы жи-
телей.

3981. миклухо-маклай Н.Н. Краткое сообщение о моем пребывании на вос-
точном берегу о. Новой Гвинеи в 1871 и 1872 годах // Изв. РГО. 1873. Т. 9. № 6.  
С. 203–207 (под загл.: Известия от г. Миклухо-Маклая).

Сообщение. Плавание в Новую Гвинею. Условия жизни на острове. Антропол. 
типы жителей, их ритуалы и быт.

3982. миклухо-маклай Н.Н. Моя вторая экскурсия в Новую Гвинею // Изв. 
РГО. 1874. № 2 (под загл.: Русский ученый в Новой Гвинее: (Письмо г. Миклухо-
Маклая г. секретарю Русского географического общества)).

Путевое письмо. Природа, быт, нравы, язык, антропол. типы населения Новой 
Гвинеи.

3983. миклухо-маклай Н.Н. На Малаккском полуострове (ноябрь 1874 г. – 
июнь 1875 г.) // Изв. РГО. 1875. Т. II. Вып. 3. Отд. 1. С. 231–236; Вып. 4. Отд. 3.  
С. 285–290. 

Дневники / путевые дневники. Нояб. 1874 – июнь 1875 гг. Природа, быт, нравы, 
язык, антропол. типы населения Малаккского п-ова (Малайзия).

3984. миклухо-маклай Н.Н. Второе путешествие по Малаккскому по-
луострову // Изв. РГО. 1875. Т. 11. Вып. 5. Отд. 3. С. 396–397; Вып. 6. Отд. 3.  
С. 486–487; 1876. Т. 12. Вып. 1. Отд. 2. С. 46–47.

Дневники / путевые дневники. Природа, быт, нравы, язык, антропол. типы на-
селения Малаккского п-ва (Малайзия).

3985. миклухо-маклай Н.Н. Путешествие в Западную Микронезию и Север-
ную Меланезию в 1876 г. Молуккское море. Тихий океан // Изв. РГО. 1876. Т. 12. 
Вып. 4. Отд. 3. С. 367–368 (под назв.: Путешествие д. чл. Н.Н. Миклухи-Маклая 
по островам Западной Микронезии: (Из письма его секретарю Общества)).

Путевое письмо. Природа, быт, нравы, язык, антропол. типы населения Ми-
кронезии и Меланезии.

3986. миклухо-маклай Н.Н. Путешествие по Западной Микронезии и на Бе-
рег Маклая // Изв. РГО. 1876. Т. 12. Вып. 6. Отд. 3. С. 502–505.

Очерки / путевые очерки. Природа, быт, нравы, язык, антропол. типы населе-
ния Микронезии и Новой Гвинеи.

3987. миклухо-маклай Н.Н. Остров Вуап. Антропо-этнографические замет-
ки // Изв. РГО. 1877. Т. 13. Вып. 1–6. 

Очерк / путевые заметки. Этногр. и антропол. описание населения о-ва Вуап.
3988. миклухо-маклай Н.Н. Острова Адмиралтейства // Изв. РГО. 1878.  

Т. 14. Вып. 5. Отд. 2. С. 409–455. 
Очерк / путевой очерк. Природа, быт, нравы, язык, антропол. типы населения 

о-вов Адмиралтейства.
3989. миклухо-маклай Н.Н. Архипелаг Пелоу: (Очерки из путешествия в за-

падную Микронезию) // Изв. РГО. 1878–1879. Т. 14. Вып. 1–6. 
Очерк / путевой очерк. Природа, быт, нравы, язык, антропол. типы населения 

о-вов Пелоу в западной Микронезии.
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3990. миклухо-маклай Н.Н. Второе пребывание на Берегу Маклая в Новой 
Гвинее (от июня 1876 г. по ноябрь 1877 г.). Впервые: краткое изложение в кн.: От-
чет ИРГО за 1879 г. Составлен B.И. Срезневским. СПб., 1880. С. 47–50 (под загл.: 
Путешествие действительного члена Н.Н. Миклухи-Маклая); в полном виде: Изв. 
РГО, 1880. Т. 16. Вып. 2. Отд. 2. C. 149–170.

Очерки / отчет. Природа, быт, нравы, язык, антропол. типы населения.
3991. миклухо-маклай Н.Н. Несколько дополнений о моем втором пребыва-

нии на Берегу Маклая в Новой Гвинее в 1876–1877 гг. // Голос (газета). СПб. 1880. 
21 и 22 мая. №№ 140, 141.

Путевые очерковые заметки. Природа, быт, нравы, язык, антропол. типы на-
селения Новой Гвинеи.

3992. миклухо-маклай Н.Н. Путешествие на острова Меланезии и четвертое 
посещение острова Новой Гвинеи (март 1879 – апрель 1880) // Изв. РГО. 1881.  
Т. 17. Вып. 2. Отд. 2. С. 131–142.

Путевые очерки. Природа, быт, нравы, язык, антропол. типы населения о-вов 
Меланезии и о-ва Новой Гвинеи.

3993. миклухо-маклай Н.Н. Пребывание в Сиднее с августа 1878 г. по март 
1879 г. // Изв. РГО. 1880. Т. 16. Вып. 1–6. 

Путевые очерки. Природа, география Южной Австралии. Быт и занятия на-
селения.

3994. миклухо-маклай Н.Н. Островок Андра // СевВ. 1887. № 12. С. 153–175; 
1888. № 1. С. 199–230. 

Путевой очерк. Природа, быт, нравы, язык, антропол. типы населения о-ва Ан-
дра.

3995. миклухо-маклай Н.Н. Один день в пути: (Из дневника) // КН. 1887.  
№ 3. С. 1–25.

Путевой дневник. 14 марта 1886 г. Пребывание в г. Батавия (Джакарта) на о-ве 
Ява. Отношения белых и аборигенов.

3996. миклухо-маклай Н.Н. На несколько дней в Австралию: (Из путевых 
заметок 1887) // Новое время (газета). 1887. № 4175. 13/25 окт.; 1888. № 4333.  
22 марта/3 апр..

Путевые заметки. Март – май 1887 г. Плавание по маршруту: Петербург – 
Александрия – Аделаида. Особенности пароходного сообщения, природа мест 
стоянки, занятия местного населения. Пароходное сообщение Европы с Австра-
лией. Пароход северогерманского Ллойда «Неккар». Несколько замечаний об 
Адене. О-ва Келинг, или Кокосовые. Интересная аномалия кокосовых пальм. До-
быча жемчужных раковин и жемчуга в Индийском и Тихом океанах. Насадка леса 
в Южной Австралии. Китайский вопрос в Австралии. Бедствие от кроликов. Вве-
дение новой религии на о-вах Тонга. Очерк юго-востока Австралии.

3997. миклухо-маклай H.H. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1: Дневники / сост. Б.Н. Пу-
тилов; отв. ред. Д.Д. Тумаркин. M.: Наука, 1990. 

При жизни дневники не были изданы. Первое издание (неполное) подг.  
Д.Н. Анучиным: Миклухо-Маклай Н.Н. Путешествия. Т. 1. М., 1923. Более пол-
ное изд. дневников подг. И.H. Випников и А.Б. Пиотровский: Миклухо-Маклай 
Н.Н. Путешествия / отв. ред. В.В. Струве. М.; Л., 1940. Т. 1: Океания и Новая Гви-
нея; М.; Л., 1941. Т. 2: Океания, Индонезия. То же (расширение арх. публикаций). 
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Миклухо-Маклай Н.Н. Собр. соч.: В 5 т. М.; Л., 1950. Т. 1: Дневники путешествий. 
1870–1872.

Т. 1 (по изд. 1990 г.): Дневники, путевые заметки, отчеты. Плавание на корвете 
«Витязь» (нояб. 1870 – сент. 1871 г.)

<Южная Америка>
О-ва Рапа-Нуи, Питкаирн и Мангарева
Новая Гвинея (сент. 1871 – дек. 1872 г.)
Первое пребывание на Берегу Маклая в Новой Гвинее.
Краткое сообщение о моем пребывании на восточном берегу о-ва Новой Гви-

неи в 1871 и 1872 гг.
Путешествие на Папуа-Ковиай (дек. 1873 – июль 1874 г.)
<Бейтензорг – Амбоина>
Второе путешествие в Новую Гвинею
Возвращение из Папуа-Ковиай
Моя вторая экскурсия в Новую Гвинею
Приложения.
<Фрагменты полевого дневника за 1872 г.>
<Разрозненные заметки об о-вах Пасхи, Таити, Самоа, Ротума. 1871 г.>
<Календарь второго путешествия на Новую Гвинею>
<Разные заметки. Май – ноябрь 1874 г.>
Путешествие в Южную Америку, Полинезию и на Новую Гвинею. Рио-де-

Жанейро. Магелланов прол. О-ва Пасхи, Питкайрн, Таити, Уполу. Жизнь Миклу-
хо-Маклая среди папуасов на «берегу Маклая». Антропол. и этногр. наблюдения. 
Изучение нравов, языка и обычаев местных жителей.

Путешествие в Индонезию, на Филиппины, о-в Яву, Новую Гвинею, Малайский 
п-ов, в Западную Микронезию, Северную Меланезию, Новую Каледонию, на о-ва 
Андра, Сорри, Лифу. Антропол., этногр. и этнол. исследования. Жизнь на «берегу 
Маклая». Отношения с местными жителями. Новые знакомства. Поездки в близле-
жащие деревни. Научные наблюдения и выводы. Болезнь. Поездка в Австралию.

3998. модестов В. Из Одессы до Марсели: (Путевые впечатления) // РО. Т. 4. 
1892. Июль. С. 20–58.

Путевой очерк. Описан маршрут морского путешествия, совершенного авто-
ром на фр. пароходе из Одессы в Марсель через Босфор. Подробно описывают-
ся впечатления от плавания, посещения Константинополя (подробно св. Софии), 
Дарданеллы, Южная Италия и Сицилия.

3999. муханов П.С. Сидней // МС. 1863. Т. LXIX. № 11 . С. 101–121.
Путевые записки. Плавание в Австралию. Вход в Порт-Джаксон, панорама за-

лива, визит к губернатору, г. Сидней, университет, док на о-ве Кокату, визиты, 
ботанический сад, р. Параматта, крушения судов, аборигены и их обычаи, музей, 
Ботани-бей. Плавание в Новую Каледонию.

4000. Осеннее плавание отряда паровых и парусных судов в ноябре 1855 
года  // МС. 1856. Т. XXIII. № 9. С. 625–635. В конце текста: Н.Р.

Отчет. Доставка груза в Свеаборг. Плавание в Балтийском море. Погода, про-
исшествия, трудности плавания.
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4001. Наумов П. Воспоминание бывшего штурманского офицера // РС. 1911.  
Т. 147. № 9. С. 474–502; 1915. Т. 164. № 11. С. 288–297; № 12. С. 466–474. 

Воспоминания. Воспоминания о годичном «учебном» плавании за границу на 
фрегате «Рюрик» (1858). Маршрут плавания пролегал по Средиземному морю, 
вдоль побережья Испании, Франции, Италии (с остановками в крупных портах, 
поездками вглубь материка) и определялся, в частности, периодическим присут-
ствием на корабле лиц императорской фамилии (вел. кн. Константин Николаевич, 
вел. кн. Екатерина Михайловна), представителей дипломатического корпуса, ди-
пломатическими интересами России (сопровождение прусского короля). Основ-
ные пункты маршрута: Кронштадт – Брест – Лиссабон – Барселона – Тулон – 
Генуя – Палермо – Мальта – Марсель – Неаполь (посещение Амальфи, Помпеи  
и Геркуланума, поездка в Рим) – Анкона – Триест – Мессина – Генуя. 

4002. Овсянкин П.Л. Воспоминания о плавании на шлюпках: (Из памятных 
записок) // МС. 1875. Т. CLI. № 12. С. 139–155.

Воспоминания. 1850-е гг. Походы на шлюпках в Императорскую гавань  
и к м. Лазарева (Дальний Восток). Обследование местности с военной целью.

4003. От мадагаскара до Южно-Китайского моря: (Из дневника офицера  
с эскадры Рожественского) // Компас. 1905. № 3. С. 90–94. 

Путевой дневник. 3–28 марта 1905 г. Условия и ход продвижения эскадры на 
Восток. 

4004. От Ревеля до Мадагаскара // Море. 1905. № 19/20. С. 352–356; № 21. 
 С. 384–389; № 22. С. 400–406. В конце текста: А.Б. 

Путевые записки.   Сент. 1904 – февр. 1905 гг. Высочайший смотр эскадры  
в Ревеле. Выход из Либавы. Гулльский инцидент. Стоянки в портах Танжер, Суда, 
Джибути, Носсибе. Погрузка угля. Встреча с кораблями адм. З.П. Рожественского 
на Мадагаскаре. Боевые учения во время похода.

4005. Отрывок из письма морского офицера // МС. 1850. Т. IV. № 11. С. 449–453;  
1851. Т. V. № 2. С. 97–103; № 3. С. 185–190. 

Путевые заметки. Устья Дуная в Босфоре, лоция Черного моря. Румелия  
и Булгария. Анатолия. Калакри. Виды, пейзажи, опасности Черного моря. Турция. 
Варна. Климат, Принцевы о-ва, Мраморное море. Халки. Образование. Фауна. 
Подводные опасности.

4006. Отрывок из путевых заметок: (Северо–западная часть Тихого океана. 
Авачинская губа) // МС. 1854. Т. XI. № 2. С. 117–135. 

Путевые заметки. Плавание на Дальнем Востоке.  Бухты и рельеф Авачин-
ской губы (совр. Авачинская бух.). Погода, туман, навигация, картины природы, 
климат.

4007. Палеолог В. 2-й. Плавание брига «Язон» в 1853 году // МС. 1854. Т. XI. 
№ 3. С. 255–272. 

Записки. Крейсерство в Черном море, учения, обстрел турецкого судна, воен-
ные действия.
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4008. Панафидин П.И. Письма морского офицера (1806–1809). [С предисл.  
и примеч. Б.Л. Модзалевского]. Пг.: Тип. Мор. м-ва, 1916. [2], 128 с., 1 л. портр. 

Путевые записки. Кампании Д.Н. Сенявина в Средиземном море в 1805–1810 гг., 
целью которой была оборона базы русского флота на Ионических о-вах, во время 
которой российская эскадра принимала участие в военных действиях в Адриати-
ческом и Эгейском морях.

4009. Перелешин В. Путевые впечатления во время плавания от Вальпарасио 
до Нагасаки на корвете «Витязь» // МС. 1872. Т. CXIX. № 3. С. 12–55. 

Путевые записки. О-ва Пасхи, Питкерн и Мангаревы (совр. о-ва Гамбье). Таи-
ти. Самуа. О-в Ратума. Новая Ирландия. Новая Гвинея.

4010. Переход на купеческом бриге из Севастополя в Редут-Кале: (Извлечено 
из записок лейтенанта К.Л.У.) // МС. 1854. Т. XIII. № 9. С. 77–90. В конце текста: 
К.Л.У. 

Дневник / записки. Плавание в Черном море. Донские казаки на море. Адлер, 
Пицунда,  Сухум, Редут-Кале. Население, достопримечательности городов, кар-
тины природы.

4011. Пещуров А.А. Шхуна «Хеда» в Татарском проливе // МС. 1856. Т. XXII. 
№ 6. С. 1–4. 

Путевые записки. Ночная гонка яп. шхуны «Хеда» с русскими моряками на 
борту. Татарский прол., Сахалин. Бегство от англ. отряда.

4012. Пещуров А.А. Плавание в Японском море // МС. 1862. Т. LX. № 7.  
С. 79–91. 

Путевые записки. Плавание на клипере «Гайдамак». Рейд Врангеля (совр. Бух. 
Врангеля), зал. Америка (совр. Зал. Находка), гавань Находка, Зал. Восток. Пей-
зажи, быт населения, растительный и животный мир, исследование местности, 
проблемы топографии, климат. 

4013. Письма финляндского матроса с китоловного судна «Суоми» //  
МС. 1856. Т. XX. № 2. С. 81–90. 

Очерк. Пребывание в Гонолулу (Гавайские о-ва), общая картина города. Охота 
на китов в Тихом океане, китобойное снаряжение.

4014. Письма гардемарина с корабля «Гангуд» // МС. 1860. Т. XLV. № 1.  
С. 32–41. В конце текста: Н.Д.

Заметки. Немецкое море, Норд-Форланд, прол. Кале, Портсмут. Порты, кора-
бельное дело, мастерские.

4015. Письма гардемарина с корабля «Ретвизан»: (Из Ниборга, Гамбурга  
и Бреста) // МС. 1858. Т. XXXVIII. № 11. С. 90–99. В конце текста: С. 3. 

Путевые заметки. Плавание корабля «Ретвизан». Балтийское море. Ниборг 
(совр. Нюборг, Дания), Гамбург (Германия); Категат; Немецкое море, Брест (Фран-
ция). Торговля, развлечения, цены, посещения театров, быт команды.
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4016. Письмо молодого мичмана к своим родителям с острова Мадеры, от  
22 янв. 1853 года // МС. 1853. Т. IX. № 4. С. 323–328. 

Письмо. Путевой очерк. Плавание из Портсмута на о-в Мадейра. Шторм. Пре-
бывание на острове, посещение монастыря.

4017. Письмо с парохода-фрегата «Олаф» // МС. 1857. Т. XXX. № 7. С. 9–16. 
Письмо / путевые записки.  Плавание на «Олафе». Атлантический океан, Ка-

дикс (Испания). Коррида, ж. д.

4018. Плавание корабля «Ситха» от Гамбурга до Новоархангельска и Аяна // 
МС. 1854. Т. XIII. № 10. С. 75–79. 

Извлечение из корабельного журнала. Перевозка колониальных грузов. Плава-
ние в Северном море, Порто-Санто, Дезертас, о-ва Зеленого М., Сантьяго, Брази-
лия и Патагония, М. Горна, Магелланов прол., Огненная земля, Вальпарасио, Ти-
хий океан, Новоархангельск, Аян. Погода, штормы, встречи с другими кораблями, 
происшествия, падение метеора.

4019. Плавание фрегата «Аврора» от Каллао до Петропавловска // МС. 1854. 
Т. XIII. № 12. С. 187–192. 

Записки. Плавание фрегата «Аврора». Каллао, Тропик Рака, Рио-де-Жанейро. 
Погода, штормы, состояние команды, скорбут.

4020. Плавание шхуны «Восток» в 1874 году с топографической экспедици-
ей для исследования матерого берега Татарского пролива // МС. 1875. Т. CXLIX.  
№ 7. С. 1–34. В конце текста: А.М. 

Путевые записки. Цели и задачи экспедиции. Плавание на Дальнем Востоке. 
Зал. Посьет, его  природа, ландшафты  и история изучения. Владивосток, Япон-
ское море, зал. св. Ольги, Александровский пост, зал. Де-Кастри, Императорская 
гавань, Николаевск.  Пейзажи, флора и фауна, охота, состояние городов. Шторм, 
поломки, Тихая Пристань, Владивосток.

4021. Плавание яхты «Штандарт» до Копенгагена с Ее Императорским Высо-
чеством Государынею Цесаревною // МС. 1870. Т. CIX. №№ 7–8. С. 1–4. В конце 
текста И.Р. 

Очерк. Плавание в Балтийском море. Готландия, Борнгольм, Копенгаген. По-
года, жизнь на корабле, встреча с кораблем короля Дании, торжественный прием.

4022. Поликарпов Д.В. Воспоминания и впечатления первого судового свя-
щенника во время заграничного плавания в 1900 г.: (От Черного моря до Бал-
тийского) // ВВМД. 1908. № 15. С. 472–480; № 16. С. 501–511; № 17. С. 533–542. 
Публ. не окончена. 

Воспоминания / путевые впечатления. Февр. – март. Подготовка император-
ской яхты «Штандарт» и ее команды к походу из Севастополя в Кронштадт. Усло-
вия плавания. Путевые впечатления. Стоянки в иностранных портах.
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4023. Политовский Е.С. От Либавы до Цусимы: (Письма к жене флагманского 
корабельного инженера 2-й Тихоокеанской эскадры Евгения Сигизмундовича По-
литовского). [Изд. посмерт.]. СПб.: Тип. Суворина, 1906. 267 с., фот., портр.

Путевые письма. 28 авг. 1904 – 10 мая 1905 гг. Дневник в форме писем. Пла-
вание на кораблях эскадры вокруг Европы и Африки. Инцидент в Немецком (Се-
верном) море. Стоянки в портах Виго, Танжер, Дакар, Габун, Носси-бе, Камранг. 
Погрузка угля, исправление поломок на кораблях эскадры. Переход через Индий-
ский океан, Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря. Боевые учения. Офи-
церский быт. Вести с театра военных действий. Соединение с эскадрой Н.И. Не-
богатова.

4024. [Полубояринов Н.] Журнал путешествия мичмана Никифора Полубо-
яринова в Индию в 1763–1764 гг. // Труды Института истории естествознания  
и техники. Т. 27. 1959 [ЦГАВМФ. Ф. 172. Д. 408. Ч. 1]. То же. Полубояринов  
Н. Журнал путешествия мичмана Никифора Полубояринова в Индию  
(1763–1764)  // Русский путешественник эпохи Просвещения. СПб., 2009.

Путевой дневник. Дневник представляет собой описание плавания Индию  
с посещением Англии, Бразилии. На англ. корабле «Спикей» мичман Полубоя-
ринов и унтер-лейт. Т.Г. Козлянинов отправились сначала к берегам Бразилии, 
от Бразилии корабль направился в Бомбей, куда прибыл 25 дек. того же года,  
и находился там до 24 февр. 1764 г. Задачи плавания были связаны с установле-
нием и разведкой морских путей для торговых и военных целей. В подневных 
записях зафиксированы разносторонние сведения о стране, о тяжелом положе-
нии населении Бомбея и всего Малабарского побережья. Приведены наблюдения  
о нравах и обычаях индийцев.

4025. [Полутов Д.] Перечень путешествия, предпринятого к островам меж-
ду Азиею и Америкою находящимся на судне Св. Михаила [под командованием 
штурманского ученика Дмитрия Полутова, 1772–1776] // Собрание сочинений, 
выбранных из Месяцесловов на разные годы. Ч. 5. СПб., 1790. С. 304–318. 

Записки. Путешествие в 1772–1776 гг. на о-ва Лисьи, Андреановские и др., ко-
торые находятся между Азией и Америкой, в частности, Кадьяк, на корабле купца 
А. Холодилова. Описаны острова, быт и промыслы местного населения. 

4026. [Посьет К.Н.] О плавании Фрегата Паллада из Англии на Мыс До-
брой Надежды и в Зондский пролив в 1853 году: (Из письма капитан-лейтенанта  
К.Н. Посьета от 12/24 мая) // МС. 1853. Т. X. № 9. С. 233–245. 

Путевые заметки. Плавание в Атлантическом океане. Кронштадт, Портсмут, 
Мадейра, Фунчал, М. Доброй Надежды, Сантьяго, Фуэго, Порто-Прайо,  Фаль-
сбей, Саймонстоун,  Капская колония, Зондский прол. Погода,  пейзажи, населе-
ние портов,  положение колоний и аборигенов Южной Африки.

4027. [Путятин Е.В.] Всеподданнейший отчет генерал–адъютанта графа Пу-
тятина о плавании отряда военных судов наших в Японию и Китай 1852–1855 
год  // МС. 1856. Т. XXIV. № 10. С. 22–104. 

Путевые записки. Кругосветное плавание. Плавание на фрегате «Паллада»: 
Кронштадт, Портсмут, Порто-Прайя, Атлантический океан, Англия, Мадейра, 
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Капская колония, М. Доброй Надежды, Индийский океан, Анжер, Ява, Сингапур, 
Гонконг, Кинтон, Шанхай, корейские воды, зал. Де-Кастри. Пересадка на фрегат 
«Диана». Прибытие в Японию. Осака. Хакодате. Переговоры, визиты, выполнение 
поручений, конфликты с населением. Симода. Землетрясение 1854 г. Крушение 
фрегата «Диана», меры по его спасению, гибель корабля. Поиски нового судна 
для обратного пути. Отплытие из Японии в Россию на шхуне «Хэда». Авачинская 
губа, Петропавловск. Плавание от Камчатки до прол. Лаперуза. Неприятельские 
суда. Обратный путь через Сибирь. Плавание по Амуру и Шилке. Сунгари, Бай-
кал, Иркутск. Трудности пути.  

4028. 519 миль морем на шлюпке: (Дневник моряка) // Ком. 1905. № 4. С. 131–139;  
№ 5. С. 180–184. В конце текста: В. У-ъ. 

Путевой дневник. 5–18 авг. 1905 г. Плавание двух кадетов под парусом из Бал-
тийского порта в Петербург вдоль берега Финского зал. с заходом на о-в Гогланд.

4029. Радде Г.И. 23000 миль на яхте «Тамара»: Путешествие великих князей 
Александра и Сергея Михайловичей в 1890–1891 гг.: (Путевые впечатления д-ра 
Г.И. Радде): В 2 т. СПб.: Тип. Э. Гоппе, 1892–1893. Т. 1. 226 с.; Т. 2. 211 с.

Путевые записки. Кругосветное путешествие по Европе, югу Российской им-
перии, Африке и Азии в 1890–1891 гг. 

Т. 1. Петергоф, Ревель; Европа: Англия, о-в Уайт, Саутхэмптон, Париж, Диепп, 
Плимут, Бискайская бухта, Гибралтар и Цеута, Средиземное море, Алжир, Не-
аполь и Везувий, Помпея, Сцилла и Харибда, Эллада, Пирейская гавань, Афины, 
Татоя, Босфор, Севастополь, Кавказ, Караяз, Боржом, Батум, Новороссийск, Фе-
одосия, Ялта, Севастополь, Константинополь, Чесма, Порт-Саид, Суэцкий канал, 
Измаилия, Каир, Мемфис, Суэц, Красное море, Аден, Коломбо, Цейлон, Кэнди, 
Суматра, Сингапур, Ява, Батавия, Бейтензорг, Джакарта, Боробудур, Целебес, Бу-
тон, Кендари, Амбоина, Мангкассар. 

Т. 2. Тутикорин, Мадура, Тричинополи, Бангалор, Майсур, Гайдерабад, Гол-
конда, Бомбей, Калькутта, Дарджилинг, Гималаи, Бенарес, Лукнау, Каунпор, Агра, 
Секундра, Фатепур-Сикри, Гвалиор, Альвар, Дели, Гардвар, Джейпур, Амбер, 
Джодпур, Санкт-Петербург. Яхта «Тамара», пейзажи, климат, флора и фауна, охо-
та, скачки, развлечения, приемы, монархи и их семьи, великие князья, достопри-
мечательности, быт народов, сведения из истории.

4030. Радде Г.И. Кругосветное тутешествие великих князей Александра и Сер-
гея Михайловичей в 1890–1891 гг., СПб., 1898 (сокращенное издание).

4031. Раскольников Р. Три дня в Хакодате: (Из записной книжки моряка) // 
РФ. 1918. № 2. С. 3–4.

Записки. 1915–1916 гг. Стоянка крейсера «Орел» в яп. порту Хакодате. Отно-
шение японцев к русским и войне.

4032. Ратьков Н. Заметки о кругосветном плавании // МС. 1861. Т. LV. № 9.  
С. 85–124.

Путевые заметки. О-ва Зеленого м. (совр. Кабо-Верде). Природа, устройство 
портов, население. Порто-Гранде. Пролл. Зондский, Банка и Рио. 
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4033. [Резанов Н.П.] Первое путешествие россиян около света, описанное  
Н. Резановым, чрезвычайным посланником ко двору японскому и проч. // ОЗ. 
1822. Ч. 10. № 25. С. 194–219; Ч. 11. № 27. С. 90–98; Ч. 12. № 31. С. 196–211;  
Ч. 12. № 32. С. 359–374; 1823. Ч.14. № 36. С. 25–37; Ч. 14. № 38. С. 328–350; Ч. 15. 
№ 40. С. 248–274; 1824. Ч. 20. № 54. С.131–163; № 55. С. 206–223; 1825. Ч. 23 № 64.  
С. 173–188; № 65. С. 366–396; Ч. 24. № 66. С. 73–96; № 67. С. 242–253. 

Путевой дневник / журнал. Первая русская кругосветная экспедиция  
(1803–1806) на шлюпах «Надежда» и «Нева» под руководством Н.П. Резанова  
и И.Ф. Крузенштерна, при участии Ю.Ф. Лисянского. Основные цели экспедиции: 
прокладывание морского пути для облегчения торговли Российско-Американ-
ской компании; инспектирование русских поселений в Америке  (Аляска);  уста-
новление торговых отношений с Японией. Маршрут: «Путь мой из Кронштадта  
в Портсмут, оттуда в Тенериф, потом в Бразилию и, обойдя кап Горн, в Вальпа-
резо, оттуда в Сандвичевы острова, наконец, в Японию и на 1805 год – зимовать  
в Камчатку. Оттуда пойду в Уналашку, в Кадьяк, в Принц-Виллиам-Зунд и спу-
щусь к Ноотке, от которой возвращусь в Кадьяк и, нагрузясь товарами, пойду  
в Кантон, в Филлипинские острова ... Возвращаться буду кругом мыса Доброй 
Надежды». Дипломатическая миссия автора в Японии (установление дипломати-
ческих и торговых отношений). Неудача миссия: прибытие корабля в г. Нагасаки  
26 сент. 1804 г., о-в  Дэдзима. Запрет входить в гавань, поселение Резанова в ре-
зиденции, фактический полугодовалый плен, отказ императора встречаться, воз-
вращение подарков, провал миссии, возвращение в Петропавловск. 

4034. Рубец А.А. Полмесяца на море: (Морская экскурсия в Стокгольм на 
«Крейсере» Лиги обновления флота 1908 г.). СПб.: Сев. печ., 1911. 32 с. 

Описание экскурсии. Июль 1908 г. Участие в плавании, организованном Лигой 
обновления флота. Отплытие из Кронштадта. Жизнь и быт матросов: режим дня, 
судовые работы. Шведские шхеры. Прибытие в Стокгольм. Знакомство с досто-
примечательностями города. Возвращение в Кронштадт.

4035. Сарычев Г.А. Путешествие по северо-восточной части Сибири, Ледови-
тому морю и Восточному океану: (Путешествие капитана Биллингса через Чукот-
скую землю от Берингова пролива до Нижне-Колымского острова и плавание ка-
питана Галла на судне «Черном орле» по Северо-Восточному океану в 1791 году) 
/ под ред. и с предисл. Н.Н. Зубоза. М.: Географгиз, 1952. 324 с. 

Путевые записки. Составлены на основании записок и дневников, веденных во 
время плавания. Плавание по Колыме, Алдану, Юдоме, Мае, Алдоме, по восточ-
ной части Северного Ледовитого океана, Охотскому морю, северной части Тихого 
океана. Физико-геогр. и гидрогр. описание обследованных областей, в частности, 
п-овов Чукотского и Камчатского, Алеутских о-вов (о-в Уналашка) и др. Быт, нра-
вы, обычаи якутов, чукчей, камчадалов, алеутов, эвенков (тунгусов). 

4036. Сведения о плавании парохода «Америка» в Восточном океане с 1 июля 
по 2 ноября 1857 года // МС. 1858. Т. XXXIY. № 3. С. 29–50.

Записки. Плавание 1857 г. с дипломатической миссией вице-адм. гр. Путятина 
из Николаевска в Печилийский зал. (совр. Бохайвань) и другие порты Тихого оке-
ана. Зал. Де-Кастри, пост Дуэ, погода, трудности плавания, открытие и описание 
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залл. св. Владимира и св. Ольги. Переход в Китай. Гамильтон, Печилийский зал., 
р. Пэй-хо, Тянь-цзин. Переход в Японию. Нагасаки. Достопримечательности, раз-
влечения, подписание трактата о торговле. Переход в Шанхай. 

4037. [Сенявин Н.А.] Морские журналы Н.А. Сенявина 1705–12 годов // 
ЗГДММ. Ч. 10. СПб., 1852. С. 326–359.

Журнал. Описание морских сражений со шведами, походов и маневров русско-
го флота. Приводится перечень судов с указанием имен капитанов. Продвижение 
по службе. Смерть адм. Ф.А. Головина. Затмение солнца (1706 г.). Взятие Кек-
сгольма.

4038. Соловьев И.м. Путевые записки. [Отрывки и излож.] // РСт. 1892. Т. 76. 
№ 10. С. 192–214 (в статье Н.Н. Оглоблина «Путевые записки морехода И.М. Со-
ловьева»).

Путевые записки. Морской путь к Алеутским о-вам, осмотр островов. Быт 
и промыслы русских промышленников на Алеутских о-вах, взаимоотношения  
с алеутами. Соц. отношения у алеутов. Геогр. описание островов, животный  
и растительный мир. Возвращение в Охотск. 

4039. Станюкович К. Мадера и острова Зеленого мыса: (Еще глава из очерков 
морской жизни) // МС. 1864. Т. LXXII. № 6. С. 135–154.

Путевой очерк. Стоянка на о-ве Мадейра. Г. Фунчаль. Пейзажи, быт и нравы 
португальцев, туристы, монастырь, развлечения. Стоянка на о-вах Зеленого м., 
Порто Гранде. Занятия и характер населения, торговля. 

4040. Сущов И. Воспоминания русского моряка // Маяк. 1843. Т. 12. № 23.  
С. 45–64.

Воспоминания. 1842 г. Испытание судоходных качеств корвета в Средиземном 
море. Поведение моряков во время шторма. Отношение греков к русским моря-
кам.

4041. Сызранкин Ф.Н. Последний рейс «Варяга»: (Главы воспоминаний) // 
Урал. 1972. № 8. С. 173–177. 

Воспоминания / путевые записки. Нач. 1900-х – 1918 гг. Служба на крейсере 
«Варяг». Плавание из Владивостока в Мурманск. Патрулирование «Варяга» у бе-
регов Кольского п-ова. Русские корабли во фр. порту Тулон. Последнее плавание 
«Варяга» к Британским о-вам. Расформирование команды и возвращение в Рос-
сию.

4042. Тихомиров В.А. Сингапур: (Очерки и воспоминания кругосветного пла-
вания) // ВЕ. 1894. Т. 4. Кн. 8. С. 461–509. 

Очерки / воспоминания. 1891 г. Кругосветное путешествие с науч. целью для 
изучения культуры чая на Цейлоне, Яве, в Китае и Японии, разведения хинных 
деревьев и шоколадника на Цейлоне и Яве, мускатного ореха и др. Описаны три 
посещения Сингапура (март, май, июнь 1891 г.). История города, значение для 
торговли, облик города, отели, «высший свет», торговый квартал, жители (малай-
цы, индийцы), их облик, занятия; неудобства климата, москиты и ящерицы, при-
влекательность экзотических фруктов. 
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4043. [Тобизин Г.Г.] Плавание шхуны «Пурга» в Охотском море в 1859 году: 
(Рапорт командира шхуны, мичмана Тобизина) // МС. 1860. Т. XLIX. № 11.  
С. 108–113.

Отчет. Плавание в Охотском море. Удская губа, Гижигинская губа, м. Марии 
(Сахалин). Трудности плавания, штормы, поломки. 

4044. Унковский С.я. Записки моряка. 1803–1819 гг. М.: Изд-во им. Сабашни-
ковых, 2004. 272 с. 

Часть I. Записки. 1803–1806 гг. Служба в англ. флоте. Участие в морских 
сражениях с французами и испанцами. Пребывание в плену во Франции. Воз-
вращение в Россию после Тильзитского мира. Командировка в Свеаборг. Уча-
стие в морском сражении со шведами в Юнгферзунде. Пребывание в г. Аррасе. 
Поход из Франции в Россию через Саксонию, Пруссию и Польшу и прибытие  
в Петербург. Командирование в Свеаборг. Пребывание на Паркалаутском маяке  
и поход в Юнгферзунд на гемаме Старк-Биорке.

Часть II. Дневник. 1813–1816 гг. Путешествие вокруг света на корабле «Суво-
ров». Экспедиция по заданию Российско-Американской компании. Пребывание  
в Портсмуте, поездка в Лондон, Чатам. Отплытие из Портсмута. Мадейра (Пор-
тугалия). Обряд мореходцев при прохождении экватора. Прибытие в Рио-де-
Жанейро. Атлантический океан. Плавание вокруг Африки, по Индийскому океа-
ну, вокруг Австралии. Австралия (зал. Порт-Джаксон, Сидней). Тихий океан. О-ва 
Суворова. США (Сан-Франциско). Образ жизни норд-вестовых американцев. Рус-
ские колонии. Перу (Кальяо, Лима). Обычаи жителей. Плавание вокруг Южной 
Америки кругом м. Горна до Портсмута (Англия).

Часть III. 1816–1819 гг. Женитьба и жизнь в деревне.

4045. Федоров А.м. На восток: (Очерки). СПб.: Худож. тип. А.К. Вейерман, 
1904. 223 с. 

Очерки. Путешествие на пароходе из Одессы до Владивостока. Турция, Египет, 
Цейлон, Малайзия, Сингапур, Япония (Нагасаки), Порт-Артур и Дальний Восток.

4046. Фридрикс В. Плавание на крейсере «Африка» под флагом контр-
адмирала Асланбегова (1880–1882) // РВ. 1883. № 3. С. 321–347; № 4. С. 670–702. 
То же. СПб., 1880. 

Путевой дневник. Трехмесячное пребывание на экваторе крейсера «Африка», 
отплытие во Владивосток и Сахалин. Плавание у берегов Дальнего Востока, Са-
халина, Камчатки, Командорских о-вов. Владивосток, гавани Де-Кастри и Импе-
раторская, пост Дуэ, Петропавловск, внешний облик, достопримечательности, на-
селение. Котиковый промысел. Посещение о-ва Медный и Алеутских о-вов. Тра-
велог, в частности, интересен подробными описаниями пенитенциарной системы, 
действующей на Сахалине.

4047. Хохлов Г.Т. Путешествие уральских казаков в «Беловодское царство» // 
ЗИРГО по отд. этнографии. 1903. Т. 28. Вып. 1. 

Книга путевых очерков. Написан уральским казаком-старообрядцем, объехав-
шим вокруг света по «теплым морям». В 1898 г. он вместе с двумя товарищами 
совершил далекое путешествие в Палестину, на Цейлон, в Индокитай и Японию 
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в поисках Беловодья. Описывается путешествие уральских казаков по следую-
щему маршруту: Уральск, Новочеркасск, Ростов, Таганрог, Екатеринославль, 
Одесса, Константинополь, Сан-Стефано, Дарданеллы, Афон, Салоники, Смирна, 
Хио, Патмос, Родос, Лемнос, Ларнок, Яффа, Лида, Рамла, Язур, Иерусалим, Порт-
Саид, Цейлон, Коломбо, Суматра, Малакка, Сингапур, Сайгон, Гонконг, Шанхай, 
Нагасаки, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Усть-Кара, Верхнеудинск, 
Байкал, Иркутск, Красноярск. Цель путешествия казаков – проверить слухи, рас-
пространенные странниками, о существовании идеального пространства, своего 
рода Эдема (Беловодья). Описание путешествия включает очерки природы, быта 
и традиций местных жителей, путевые приключения, подробно рассказывается  
о посещении святых мест. 

4048. Хромченко В.С. Отрывки из журнала плавания г. Хромченки в 1822 
году  // СА. 1824. № 16. С. 177–186; № 17. С. 235–248; № 18. С. 297–312.

Путевой дневник. Отплытие из Новоархангельской креп., плавание к Уна-
лацкому прол., прибытие к о-вам Прибылова, знакомство с местным населени-
ем, наблюдения относительно заселяемости новых территорий; пребывание на 
территории р. Нушегак, знакомство с местными жителями (аглегмутцы), их об-
разом жизни, нравами, обычаями, бытом; пребытие на о-в Нунисок, знакомство  
с жителями, описание пролива; пребывание на о-ве Стюард, описание внешности 
местных жителей, их образа жизни, быта, пром-сти; пребывание на территории 
зал. Головнина, знакомство с американцами. 

4049. Чегодаев-Саконский А.П. На «Алмазе»: (От Либавы через Цусиму – во 
Владивосток). М.: Тип. О-ва распространения полезных книг, 1910. 163 с.

Дневник. Составлено на основе ист. журнала корабля «Алмаз». Поход 2-й Ти-
хоокеанской эскадры на Дальний Восток в 1904–1905 гг. Либава, Бискайский зал., 
Танжер, Суда, Средиземное море, Порт-Саид, Суэцкий кан., Красное море, Со-
мали, Мадагаскар, Носи-Бе, Камран, Индийский океан, Южно-Китайское море, 
Цусима, Владивосток. Быт населения портов, животный мир, трудности плава-
ния, праздники, развлечения, переход через экватор, учения, болезни, инциденты, 
столкновения с яп. флотом, Цусимское сражение. 

4050. Шарыпов Н.И. Дневник: Август 1853 – ноябрь 1856 // ОР РНБ. Ф. 1018 
(Шарыпов). Оп. 1. Д. 1. Л. 1–102.

Дневник. Плавание на боте «Кадьяк» вдоль берегов Камчатки с мая по авг. 
1853 г. и на транспорте «Байкал» с апр. по май 1854 г. Посещение на Сахалине 
Н.В. Буссе. Плавание в Императорскую гавань. Г.И. Невельской, Н.Н. Муравьёв-
Амурский. Плавание в авг. 1854 г. по Амурскому лиману в Петровское. Прибытие 
к берегам Камчатки 26 авг. 1854 г., встреча с шхуной «Восток», известие о высадке 
десанта. В.А. Римский-Корсаков. Возвращение в Петропавловск. Встреча с не-
приятельскими судами в мае 1855 г. в зал. Де-Кастри (совр. зал. Чихачёва, Япон-
ское море). Плавание вдоль берегов в р-не Николаевска, Сахалина, порта Аян. 
Метеорол. условия плавания. Селения, занятия, быт, одежда, нравы жителей Кам-
чатки и Сахалина. Поездка в Петербург через Аян, Якутскую область, Иркутск, 
Томск, Омск.
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4051. Шевандин П. Плавание пароходо-фрегата «Камчатка» в Свинемюнде  
в сентябре 1852 года // МС. 1855. Т. XVII. № 7. С. 2–7.

Отчет. Плавание на корабле «Камчатка». Кронштадт, Финский зал., Готланд, 
Балтийское море. Погода, штормы, поломки. 

4052. Шемелин Ф. Журнал первого путешествия россиян вокруг земного 
шара, сочиненный под Высочайшим Е. И. В. покровительством Российско-Аме-
риканской компании главным комиссионером, московским купцом Федором Ше-
мелиным. Ч. 1–2. СПб., 1816–1818. 600 с. 

Дневник. Первая русская кругосветная экспедиция (1803–1806) на шлюпах 
«Надежда» и «Нева» под руководством Н.П. Резанова и И.Ф. Крузенштерна, при 
участии Ю.Ф. Лисянского (см. выше: Резанов Н.П. Первое путешествие росси-
ян около света, описанное Н. Резановым, чрезвычайным посланником ко двору 
японскому и проч.). О Сибири: Встреча корабля «Надежда» в Петропавловске. 
И.Ф. Крузенштерн. Торговля в Охотске и на Камчатке (1804). Торговые операции. 
Перспективы развития торговли и экономики вообще. Сахалин. Природные осо-
бенности. Айны: внешность, одежда, нравы.

Копенгагенский рейд. В порту г. Фальмут (юго-западное побережье Англии). 
Канарские о-ва,  о-в Тенерифе. Переход экватора. Бразилия, о-в Екатерины, ар-
хипелаг Нукагиве, тузецы. Знакомство с Океанией (визит короля, сбор этногр. 
коллекции автором, натуралистом Брыкиным, художником Курляндцевым, егерем 
Филипповым на острове), исследование порта Чичагова, р. Невки на Нукагиве, 
открытые Лисянским, составление Беллинсгаузеном карты новых земель. Экзо-
тическая природа о-ва. Прием у короля Нукагивы в селении около бух. Чичагова. 
Плавание от Маркизских о-вов на Гавайи.  Сандвичевы о-ва. Плавание к берегам 
Камчатки (1805).  Япония, заметки о ее богатствах, полезных ископаемых, тор-
говле. Возвращение в июне 1805 г. в Петропавлавск-на-Камчатке. Путешествие 
в Китай, г. Макао, торговля с Китаем в Кантоне. Описание Канона. Продолжение 
плавания: мимо берегов Суматры и Явы, Зондским прол. на м. Доброй Надежды. 
Курс на о-в Св. Елены, описание дикого о-ва с раскаленной землей. Возвращение 
в Кронштадт.

4053. [Шпанберг м.П.] 1739 г. ноября 19. Репорт капитана М.П. Шпанберга 
в Адмиралтейств-коллегию об его плаваниях в 1738–1739 гг. / ред., вступ. статья 
А.И. Андреевича // Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII 
века. М.: Географгиз, 1948. С. 80–97. Первая публикация архивного документа.

Отчет. Экспедиция к берегам Дальнего Востока и Японии. Плавание, знаком-
ства с местными жителями. 

4054. Шульц В.К. Очерк плавания транспорта «Неман» // МС. 1855. Т. XV.  
№ 3. С. 43–70. 

Путевой очерк. Путь от Кронштадта до Копенгагена и к Англии (Гохланд – Ре-
вель – выход в Балтийское море – Борнгольм – Копенгаген – Гельзинер – приход 
в Англию). Шторм. Описание крушения транспорта, отнесенного к скалам швед-
ского берега (вблизи Готенбурга). Спасение команды.
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4055. Щербаков А. От Одессы до Сан-Стефано на пароходе «Александр II-й»: 
(Из воспоминаний студента-медика о войне) // Современные Известия (газета). 
1878. № 270.

Воспоминания / путевой очерк. 1878 г. Плавание до Сан-Стефано (Турция). 

4056. Южаков С.Н. Доброволец «Петербург»: (Дважды вокруг Азии). СПб.: 
Типо-литография Б.М. Вольфа, 1894. 

Путевые очерки. Путешествия 1891–1892 гг.
Ч. 1. Уссурийский край (Российская империя): о природе, быте и нравах хун-

хузов, и значении этого региона. Владивосток, представлены сведения о местном 
маньчжурском и китайском населении, а также о русских каторжанах и пересе-
ленцах.

Ч. 2. Путешествие из Одесского порта через Суэцкий кан., Индийский и Тихий 
океаны. Япония, Малайский архипелаг, Сингапур, Цейлон. Посещения Нагасаки, 
быт и нравы японцев, местная культура, природа. Суждения о влиянии западной 
цивилизации на Юго-Восточную Азию.

4057. Юркевич П. Плавание в Северный Ледовитый океан до реки Колымы // 
МиС. 1914. № 6/7. С. 31–39.

Путевой очерк. 1 июля – 23 сент. 1913 г. Описание торгового рейса Владиво-
сток – Нижне-Колымск. Стоянки: м. Дежнева, Северный м. Чукчи: быт, нравы. 
Военный ледокол «Вайгач». Нижне-Колымск: облик города, население, снабже-
ние.

4058. [Юшков Ф.О.] Петалийские острова // МС. 1858. Т. XXXIII. № 2.  
С. 537–540. В конце текста: Юшков. 

Очерк. Осмотр в 1857 г. Петалийских о-вов (Эгейское море). Ресурсы, эконо-
мический потенциал, климат. 
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4059. Альманах-путеводитель по отечественным курортам и лечебным ме-
стам. [Изд. В.М. Струнского]. М.: Тип. В.М. Саблина, 1915. 390 с., ил.

Путеводитель. В иллюстрированном альманахе-путеводителе подробно рас-
сказывается о многих отечественных курортах и лечебных местах: курорты Кав-
каза, Крыма, Финляндии, Прибалтийского края, Галиции и многих других обла-
стей. О каждом из них приведена информация о расположении и природе, экс-
курсиях, лечебной направленности и условиях жизни, даны необходимые адреса 
и справки.

4060. [Андреев Н.Ф.] Описание видов города Тулы, составленное Н.Ф. Андре-
евым, с рисунками, литографированными К. фон-Шеле: [Вып. 1]. Тула: Тул. губ. 
тип., 1856. 25 с., ил. 

Путеводитель. Маршрут пешей прогулки. Описаны центральные улицы и рас-
положенные на ней здания со сведениями о годах постройки, архитектурных осо-
бенностях.

4061. Арсений [Минин]. Путеводитель в Святой град Иерусалим ко гробу Го-
сподню и прочим святым местам Востока и на Синай: (С воспоминанием стра-
стей Христовых и прочих знаменательных событий, совершившихся на святых 
местах). М.: Афонский Русский Пантелеимонов монастырь, 1904. 248 с. Псевд. 
Паломник Святогорец. Путеводитель выдержал 8 переизданий.

Путевые заметки. Паломничество о. Арсения (1870 г.) к основным христиан-
ским святыням Востока: Константинополь, Афон, Солунь, Дарданеллы, Митилин, 
Смирна, Родос, Кипр, Бейрут, Кайфа, Назарет, Кана Галилейская, Гора блаженств, 
Тивериада, Фавор, Дженин, Самария, Севаста, Наблус, Вефиль, Рама, Яффа, Ие-
русалим, Сион, Гефсимания, Страстной путь, Голгофа, долина Иосафата, Елеон-
ская гора, Вифания, Омарова мечеть (бывш. Храм Соломона), мечеть Аль-Акса, 
Вифлеем, Хеврон, Иордан, гора Синай, Порт-Саид, Исмаил, Суэц, Каир, Алексан-
дрия. Исторические сведения, библейские события, быт населения, храмы, мона-
стыри, святыни, предания, достопримечательности. 

4062. Афанасьев Д. Путеводитель по Севастополю, его бастионам и окрест-
ностям. Николаев, 1857. 50 с.

Путеводитель. Пристани, площади. Достопримечательности. Краткие поясне-
ния к карте окрестностей.

4063. [Бесчинский А.я.] Путеводитель по Крыму А. Бесчинского. М.: Типо-
литография т-ва И.Н. Кушерев и К°, 1901. 468 с. Выдержал шесть изданий.

Путеводитель. Наряду с географическим описанием, подробными справками 
о флоре и фауне помещены данные о лечебных свойствах региона. Основной раз-
дел – «Маршруты для обозревания Крыма». Приложены карты и планы, алфавит-
ный указатель местностей и исторических названий Крыма. Сведения о геогра-
фическом положении, геологическом строении, климате, флоре и фауне, лечении 
в Крыму, исторических событиях, местном населении, промышленности. Даны 
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маршруты для обозрения Крыма, включающие центральные города (Бахчисарай, 
Севастополь, Херсонес, Ялта, Феодосия, Евпатория и др.) и природные достопри-
мечательности (ущелье Балан-Кая и Яйла, водопад Учан-Су, пещера Иограф и мн. 
др.). Информация об их местоположении, гостиницах, путях сообщения, досто-
примечательностях, монастырях. 

4064. Бесчинский А.я. (Безчинский) Путеводитель по Волге. [С 85 рисун-
ками и портретами, 8 картами и планами]. М.: Т-во И.Н. Кушнерева и Ко, 1903.  
374 с. В приложении содержатся планы городов: Астрахани, Казани, Самары, Са-
ратова, Ярославля, карта Волги. К путеводителю также прилагаются фотографии 
живописных мест и городов, расположенных по Волге от устья до Астрахани.

Путеводитель. Достопримечательности городов и селений по Волге: Валдай, 
Осташков, Селижаров посад, Верхневолжский бейшлот, Ржев, Зубцов, Старица, 
Тверь, Корчева, сс. Савелово, Кимры, города Калязин, Углич, Мышкин, Ярос-
лавль, Молога, Рыбинск, Кострома, Казань, Самара, Саратов, Астрахань. 

4065. Боголюбов Н.П. Волга от Твери до Астрахани. [Общество «Самолет»; 
А.П. Боголюбов, Н.П. Боголюбов]. СПб.: Тип. Гогенфельда и Ко, 1862. 445 с.  
[10 лит. А.П. Боголюбова, 31 политипаж, карта Волги]. С. 1–50.

Путеводитель. По материалам поездки 1861 г. по Волге по предложению ди-
ректора пароходства «Самолет» В.А. Глазенапа. Один из первых путеводителей 
по Волжскому водному пути. Исток и притоки Волги, Вышневолоцкая, Тихвин-
ская и Мариинская водные системы, пароходство между Тверью и Астраханью, 
достопримечательные места Поволжья; топография и достопримечательности 
Твери: учебные, благотворительные и исправительные заведения, военные коман-
ды, Публичная библиотека, док и мастерские пароходного товарищества «Само-
лет», судоходство и пристань, фабрики и заводы, торговля, гулянья и зрелища, 
гостиницы и магазины; промыслы и локальные продукты Тверской губернии. 

4066. Бураковский С.З. Путеводитель по Новгороду и его окрестностям. Нов-
город: Тип. А.С. Федорова, 1891. 184 с., 1 л. план.

Путеводитель. Историческая справка. Достопримечательности города и его 
окрестностей. Месяцеслов новгородских угодников и крестные ходы. Краткие 
сведения о Новгороде: местоположение, административное деление, население, 
статические данные о церквях и зданиях, торговля, магазины, кредитные учреж-
дения, медицина, учебные заведения, пути сообщения, гостиницы, власти, раз-
влечения; адрес-календарь.

4067. Бурьянов В. Прогулка по Санкт-Петербургу и его окрестностям: В 3 ч. 
СПб.: В Гуттенберговой Тип., 1838. Ч. 1. 297 с.; Ч. 2. 389 с.; Ч. 3. 277 с.

Путеводитель. Один из первых в России путеводителей для детей. В начале 
книги содержатся краткие очерки по истории Санкт-Петербурга, географии, то-
пографии и статистики города, очерк о наводнениях. Первые две части путеводи-
теля посвящены Санкт-Петербургу: невские набережные, Петропавловская кре-
пость, Эрмитаж, Ботанический сад, Академия наук, военные учебные заведения 
и многое другое. В третьей части описываются экскурсии по пригородам Санкт-
Петербурга: Петергофу, Кронштадту, Ораниенбауму, Гатчине, Александрии, Пав-
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ловску, Стрельне, Екатерингофу и др. Путеводитель помогает спланировать по-
ездку по дням.

4068. Виноградов А.А. Путеводитель по городу Вильне и его окрестностям.  
[С 50 рис. и новейшими пл., сост. по Высочайше конфирмованному]: В 2 ч. Вильна: 
Тип. штаба Вилен. воен. окр., 1904. XII, 313, [3], II, 67 с., 17 л. ил., портр., план., ил.

Путеводитель. Состоит из двух частей: исторической и справочной. Во второй 
дана краткая информация о железнодорожном сообщении, таксе извозчиков, по-
чте, телеграфе, адресном столе, гостиницах, ресторанах, банях, ссудных кассах, 
больницах, аптеках, врачах, редакциях периодических изданий, библиотеках, му-
зеях, архивах, ученых и других обществах, казенных, общественных и учебных 
заведениях, храмах, часовнях, достопримечательностях, местах для прогулок, те-
атрах.

4069. [Владимиров А.] Новый путеводитель по Москве (с приложением пла-
на): (Краткое описание достопримечательностей и пригородных местностей). 
[Сост. путеводителя А. Владимиров]. М.: П.А. Максимов. Тип. Л.Н. Холчега, 
1908. 50 с. В конце предисловия: А. Владимиров.

Путеводитель. Состоит из четырех отделов. В первом дана необходимая для 
путешественника информация о гостиницах, транспорте, извозчиках, банях, ре-
сторанах, парикмахерских и т.д.). Во втором – об учреждениях, необходимых для 
приехавшего (почта, телеграф, телефон, учебные заведения, больницы и т.д.).  
В третьем разделе рассказано об исторических достопримечательностях. В чет-
вертом – о развлечениях в Москве.

4070. Владыкин м. Путеводитель и собеседник в путешествии по Кавказу.  
[С прил. карты Кавказа с ж. д.]: В 2 ч. 2-е изд., доп. и испр. М.: Тип. И.И. Родзеви-
ча, 1885. Ч. 1. [2], IV, VI, 366 с.; Ч. 1. [2], IV, VI, 366 с. 

Путеводитель. Исторический очерк Кавказа. Описание маршрутов путе-
шествий: Военно-грузинская дорога (от Владикавказа до Тифлиса); Кавказские 
минеральные воды; Тифлисская губерния и Тифлис; от Тифлиса до Баку, Поти  
и Батум по железной дороге; от Батума до Одессы; восточный берег Черного 
моря, Крым.

В первой части издания приводится собственно путеводитель, во вторую вош-
ли различные сведения по Кавказу, а также путешествия по Черноморскому бере-
гу, Кубанской области, Мамиссону, Чечне, Дагестану и Лезгинской линии.

4071. Водный путь от Томска до Омска: (Путеводитель к путешествию Его 
Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича). [С картой водно-
го пути от Томска до Омска и планом города Тобольска]. СПб.: Тип. и хромолито-
графия А. Траншель, 1891. 69 с.

Путеводитель является подробным справочником, выполненным для цесаре-
вича Николая, рассчитан на прохождения части пути по Сибири. Водный путь от 
Томска до Омска, по которому предстояло совершить путешествие наследнику, 
пролегал по Обской системе – по рекам Томи, Оби и Иртышу.
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4072. Волга от истока до Каспия. [Карта с путеводителем на трех языках: рус-
ском, французском и немецком]. М.: Т-во скоропечатня А.А. Левенсон, 1903. 96 с. 
О Твери: с. 1–2.

Путеводитель. Путешествие по Волге от истоков до устья, с описанием при-
брежных городов. 

О Твери: Тверь (Спасо-Преображенский собор, Успенский Отрочь монастырь, 
церковь Св. Троицы, Христо-Рождественский монастырь, Желтиков Успенский 
монастырь, Николо-Малицкий монастырь). Далее по течению Волги названы сс. 
Власьево, Эммаус, Орша, Лисицы, Едимоново, Новое Кузнецово с фабрикой фар-
форовых и фаянсовых изделий.

4073. Всеобщий путеводитель по Москве и окрестностям. [С приложениями 
плана Москвы, окрестностей, электрических трамваев и театров]. М.: Изд. А. Пе-
трова, 1909. 71 с. 1 отд. л. пл.

Путеводитель. Местоположение и устройство Москвы. Историческая справ-
ка. Достопримечательности и монастыри, храмы, церкви. Расписание их работы, 
цены за посещение. Правительственные, общественные учреждения. Увесели-
тельные места.

4074. [Гиляровский В.А.] Волга: (Новейший путеводитель). Казань: Кн-во 
А.П. Петров, 1908. 96 с. В конце текста авт.: Вл. Гиляровский.

Путеводитель. Селижаров Посад – Тверь – Рыбинск – Ярославль – Кострома – 
Нижний Новгород – Казань – Симбирск – Самара – Саратов – Астрахань – Волга 
за Астраханью до Каспия.

О Тверском крае: Верхневолжские озера, Верхневолжский бейшлот, Селижа-
ров посад, Ржев, Зубцов, Старица, Тверь (исторические сведения, современная 
Тверь), Корчева, с. Кимра, Кашин, Калязин. 

4075. Глушков И.Ф. Ручной дорожник для употребления на пути между Им-
ператорскими всероссийскими столицами, дающий о городах, по оному лежащих, 
известия исторические, географические и политические; с описанием обыватель-
ских обрядов, одежд, наречий и видов лучших мест. СПб.: Имп. Академия наук, 
1801. 111 с. То же. Изд. 2-е, испр. и умнож. СПб.: Имп. тип., 1802. 188 с., [5] л. ил. 
[Виды Великого Новгорода, Бронницкой горы, Вышнего Волочка, Торжка, Твери, 
грав. резцом С.Ф. Галактионов], [1] л. табл.

Путеводитель. Подготовлен и издан в связи с коронацией Александра I; по-
священ супруге государя Елизавете Алексеевне, отправлявшейся в поездку из Пе-
тербурга в Москву на эту церемонию. Города и села: Царское Село, Тосна, Чудово, 
Новгород, Бронницы, Крестцы, Валдай, Вышний Волочек, Торжок, Тверь, Клин, 
Москва и лежащие между ними ямы. Местоположение, типичная архитектура, 
природные и рукотворные достопримечательности, сословный состав населения, 
его традиционные занятия и промыслы, нравы, обычаи и обряды, местные гово-
ры, народные костюмы и кухня. 
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4076. Головкинский Н.А. Путеводитель по Крыму. Изд. 6-е. Симферополь, 
1894. XVI, 552, X с., 16 л. ил., карт. Изд. 1–5-е сост. М.А. Сосногорова и др. под 
загл.: Путеводитель по Крыму для путешественников.

Путеводитель. Ч. 1. Географическое положение, пространство, орошение, 
климат, растения и животные. Лечебные свойства Крыма.

Ч. 2. Путешествие по Крымским достопримечательностям. Даны сведения  
о водо- и грязелечебницах, гостиницах и аптеках.

4077. Горепекин Ф.И. По горам Терской области: краткий путеводитель. 
[Сост. Ф.И. Горепекин; изд. Владикавск. горн. клуба]. Владикавказ: Электропе-
чатня Р. Сегаль и С-вья, 1910. 92 с.

Путеводитель. Маршруты экскурсий, описание горного пути от Владикавказа 
до Кисловодска (Саниба, Куртат, Дигорию, Безинги, Чегем, долина Баксана). Ре-
комендации экскурсантам. Сведения о Горных клубах и обществах России.

4078. [Грачев В.И.] Смоленский путеводитель-справочник: (С указанием до-
стопримечательностей, благотворительных, казенных и частных учреждений, 
учебных заведений и т.п.). [Составил В.И. Грачев. Хранитель древностей Смолен-
ского городского историко-археологического музея]. Смоленск: Тип. П.А. Сили-
на, 1902. 172 с. 

Путеводитель. Представлены основные достопримечательности города, све-
дения о торгово-промышленных предприятиях. Перечень основных улиц, пере-
улков, площадей, губернских, уездных и городских учреждений, торговых и про-
мышленных заведений, мастерских и т.п. Сведения о должностных лицах и вла-
дельцах торгово-промышленных предприятий.

4079. [Грачев В.И.] Иллюстрированный путеводитель по г. Смоленску. [Со-
ставил хранитель древностей Смоленского городского историко-археологическо-
го музея В.И. Грачев]. Смоленск: Кн. маг. «Север», 1908.

Путеводитель. Исторический очерк Смоленска и Смоленского края. Место-
положение города. Климат. Народонаселение. Образование. Торговля и промыш-
ленность. Достопримечательности. Благотворительные общества, богадельни, 
лечебницы.

4080. Гульдман В.К. Подольская губерния: (Опыт географического и стати-
стического описания). Каменец-Подольский: Подол. губ. стат. ком., 1889. 514 с. 
разд. паг., 9 л. табл.

Путеводитель. Территория, население, землевладение, земледелие и промыс-
лы, промышленность, торговля, здравоохранение, школьное дело.

4081. Гуляев А.А. Иллюстрированная Уфа: (Уфа в прошлом и настоящем). 
Уфа: Электрич. тип.-лит. Т-ва Ф.Г. Соловьева и К°, 1914.

Путеводитель. Характеристика города и его достопримечательностей. Приве-
дены краткие сведения об учебных заведениях, предприятиях, лечебницах. Крат-
кие адресно-справочные сведения об учебных заведениях, торгово-промышлен-
ных предприятиях, лечебницах, врачах и т.д. Адреса учреждений и предприятий, 
начальствующих лиц и владельцев.
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4082. Гусев П.В. Практический путеводитель по городам, курортам и живо-
писным местностям Финляндии. [С приложением планов, иллюстраций, карты, 
извлечения из таможенного устава и краткого словаря]. 4-е изд., перераб. и доп. 
СПб.: Тип. Э.Ф. Мекс, б. Бреденфельд и К°, 1908. [4], 143 с., ил.

Путеводитель. Местоположение Финляндии, население, важная информация 
для путешественников, туристические маршруты. Кратко о дороге и городах на 
пути (гостиницы, рестораны, историческая справка, местоположение, достопри-
мечательности). Таммерфорс – Тавастгус – Коувола – С.-Михель – Куопио – Нюш-
лот – Пункахарью – Вильманстранд – С.-Петербург.

4083. Долгоруков В.А. Путеводитель по Троицко-Сергиевой лавре, Вифании, 
Гефсиманскому скиту и другим примечательным монастырям, а также селениям, 
близ Москвы лежащим. М.: В.Г. кн. Долгоруков и В.И. Анофриев, 1872. 104 с.

Путеводитель. Историческая справка, местоположение, устройство, «драго-
ценности» Троице-Сергиеевой лавры и других подмосковных монастырей. 

4084. Долгоруков В.А. Путеводитель по Москве и ее окрестностям.  
М.: В.Г. кн. Долгоруков и В.И. Анофриев, тип. Т. Рис, 1872. 40 с., 7 л. ил.

Путеводитель. Описание Кремля, Китай-города, Белого города и Земляного 
города; путеводитель по Троицко-Сергиевой Лавре, Вифании, Гефсиманскому 
скиту и другим монастырям и селам в окрестностях Москвы. С приложением 
адрес-календаря Москвы и указателя железных дорог. 

4085. Долгоруков В.А. Путеводитель по всей Сибири и Средне-Азиатским 
владениям России: (Год второй). Томск: Тип. Г.В. Прейсмана и Н.Я. Беляева, 1897. 
528 с.: ил., табл. [Тит. л., обл. и текст на рус. и фр. яз.]. То же. Путеводитель по 
всей Сибири и Средне-Азиатским владениям России: (Год шестой). Томск: Тип. 
П.И. Макушина, 1901. 426 с., ил., табл.

Путеводитель. Знакомит со всеми необходимыми сведениями как о городах  
и наиболее выдающихся местностях, так и о существующих путях сообщения 
этих частей империи (железнодорожные, водные и морские пути (о-в Сахалин), 
сухопутный тракт). Сообщаются тарифы на провоз пассажиров и грузов, сведения 
о судопроизводстве в Сибири. Адресная информация о правительственных, обще-
ственных и частных учреждениях, гостиницах, магазинах и т.д. Среднеазиатские 
владения Российской империи, Закаспийская область. В издании 1897 г. парал-
лельно даны сведения на французском языке (в сокращенном варианте). Издание 
1901 г. только на русском.

4086. Захаров м.П. Путеводитель по Москве и указатель ее достопримеча-
тельностей. [Составлено ред. Вед. моск. гор. полиции М. Захаровым]. М.: Тип. 
Вед. моск. гор. полиции, 1856. 146 с. VIII с., 1 л. фронт. (ил.).

Путеводитель. Историческая справка, местоположение, внутреннее устрой-
ство города, улицы, площади, сады и парки, виды, достопримечательности, мона-
стыри, храмы, соборы, церкви; учебные заведения. Окрестности Москвы (Колом-
на, Кузьминки, Останкино, Кунцево).
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4087. Зелинский В.А. Краткий путеводитель. [Справки и сведения для незна-
комых с Москвою]. М.: Тип. газ. «Московский телеграф», 1882. 31 с.

Путеводитель. Общие сведения о Москве. Краткие сведения о гостиницах, 
меблированных комнатах, ресторанах, трактирах, кухмистерских, банях, почтах, 
путях сообщения, достопримечательностях (памятниках, дворцах и пр.), увесели-
тельных заведениях, театрах, цирках, клубах, местах для гуляний.

4088. [Золотницкий В.Н.] Путеводитель кумысника. [Подробное описание ку-
мысолечеб. санаторий, заведений, деревень и др. мест Самар., Уфим., Оренбург.  
и Перм. губ. и некоторых др. местностей]. Нижний Новгород, 1914. 321 с.

Путеводитель. Охарактеризованы лечебные места Уфимской, Самарской, 
Оренбургской и Пермской губерний. Даны краткие сведения о местоположении, 
помещении, довольствии, кумысе, врачебной помощи, развлечениях, режиме  
и расходах.

4089. [Макарьевский Ф.И.] Иллюстрированный путеводитель по Волге: 
(Тверь – Астрахань). Нижний Новгород: Типо-литография Нижег. губ. правления, 
1907. 121 с. 

Путеводитель. Очерки Волги, каспийско-волжского судоходства, судострои-
тельных заводов на Волге. Маршрут: Тверь – Углич – Ярославль – Костромская 
губерния – Нижегородская губерния – Казанская губерния – Симбирск – Самар-
ская губерния – Астраханская губерния. Историческая справка о центральных го-
родах. Достопримечательности. Гостиницы. Такса за передвижение. 

4090. Иллюстрированный путеводитель на 1901 год: (Пятигорск, Ессенту-
ки, Железноводск, Кисловодск). [Изд. Управления Кавказских минеральных вод]. 
[Б. м.]: Тип. и хромолитография Донского акционерного о-ва печат. и издат. дела, 
1901. 128 с., 5 скл. карт, ил.

Путеводитель. Современное состояние Кавказских минеральных вод. Пути 
сообщения и общественный транспорт (с указанием стоимости проезда из разных 
городов). Ряд глав посвящен основным городам: Пятигорску, Ессентукам, Желез-
новодску, Кисловодску. Указываются лечебные заведения, достопримечательно-
сти, маршруты прогулок.

4091. Иллюстрированный путеводитель на 1903 г. под названием «Кавказ-
ские минеральные воды»: (Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск). 
Ростов-на-Дону: Акционерная печатня, 1903. 110 с.

Путеводитель. Информация о расположении курортных зон, видах развлече-
ний, правилах для туристов. Местоположение центральных курортных городов, 
достопримечательности, места для прогулок, назначение вод и лечения.

4092. Иллюстрированный путеводитель по Москве на 1915 год. М.: Изд. 
Б.Л. Добровольского, 1915. Ч. 1. 194 с., ил., 1 л. план.; Ч. 2. 166 с., ил.

Путеводитель. Исторические сведения, характеристика главных частей города 
(Китай-город, Белый город и пр.), туристические маршруты; архитектурные до-
стопримечательности, памятники, церкви, сады и парки, картинные галереи и пр.
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4093. Иллюстрированный путеводитель по реке Каме, по р. Вишере с Кол-
вой. [Под ред. П.В. Сюзева]. Пермь: Типо-лит. Перм. губ. правл., 1911. 125 с.

Путеводитель. Географический очерк реки Кама. Очерк природы Прикамья 
(геологическое описание склона Урала, климат, флора, фауна). Население. Судо-
ходство. Железная дорога. Промышленность и торговля.

4094. [Иодко О.С.] Иллюстрированный путеводитель: (Справочная и адрес-
ная книжка Петрограда и его окрестностей с приложением плана Петрограда, 
карты его окрестностей и путеводителя по Финляндии). Изд. 17-е вновь пересм.  
и значит. доп. Пг., 1915. 229 с.: ил., 1 л. к. 

Путеводитель. Административное деление города; гостиницы, телеграф, рын-
ки, извозчики. рестораны и пр.; достопримечательности, музеи, мосты, памятни-
ки, острова, скверы, дворцы и пр.

4095. Иосиф, архим. Путеводитель к святыне и священным достопримеча-
тельностям в окрестностях Москвы. М.: Тип. А.И. Мамонтова, 1876. 46 с.

Путеводитель. Святые места Москвы и ее окрестностей: соборы (Успенский, 
Архангельский, Благовещенский, Спас на Бору, Верхоспасский, Покровский, Ка-
занский); монастыри (Чудов, Вознесенский Девичий, Донской, Симонов, Бого-
явленский и др.); Патриарший дом, Ивановская колокольня; церкви (Иоанна Ле-
ствичника, Святителя Николая Чудотворца Гостунского, Благовещения, Констан-
тина и Елены и др.); церкви в Кремлевском дворце.

4096. [Клементьев Н.Ф.] Карманный полный путеводитель по г. Тифлису. 
[Сост. по 1-е мая 1889 года Н.Ф. Клементьевым]. Тифлис: Тип. И. Мартиросианца, 
1889. 96 с.

Путеводитель. Полицейские участки, названия улиц, переулков, площадей, 
правительственные и общественные заведения, учебные заведения, редакции, 
банки, библиотеки, лечебницы, аптеки, врачи, фабрики, заводы, места для раз-
влечения, гостиницы, пути сообщения, церкви.

4097. [Романский Н.А.] Краткий толковый путеводитель по Москве. М.: 
Тип. И.П. Гаврилова, 1898. 160 с. 6 л. ил. В конце предисловия: Н.Р.

Путеводитель. Краткая история Москвы. Информация о достопримечатель-
ностях, музеях, библиотеках, столичном управлении, почте, телеграфах, сберега-
тельных кассах, учебных заведениях, благотворительных и богоугодных заведе-
ниях, больницах, путях сообщения, клубах, гостиницах, ресторанах, театрах.

4098. Краткий путеводитель по г. Ярославлю. [Изд. Ярославской ученой ар-
хивной комиссии]. Ярославль: Типо-лит. Н.Х. Николаевой, 1913. 19 с. 

Путеводитель. Местоположение и население Ярославля. Историческая справ-
ка. Святые места. Достопримечательности города.

4099. Критский П.А. Прогулка по Ярославлю. Ярославль: О-во «Молодая 
жизнь», 1912. 32 с.

Путеводитель. Краткий исторический очерк, современное состояние города, 
церкви, учебные заведения, музеи, фабрики и заводы, прогулка по городу, адрес-
ный листок, расписание поездов, пароходов.
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4100. Критский П.А. Путеводитель-справочник по Ярославлю на 1916 год. 
[Сост. П. Критский]. Ярославль: Тип. изд. т-ва «Голос», 1916 (на обл. 1917). 92 с., 
[1] л. карт., табл.

Путеводитель. Исторический очерк, население, торговля, музеи, учебные за-
ведения, больницы, приюты, общественные организации, гостиницы и пр. Про-
гулки по городу: маршруты прогулок, памятники, скверы, храмы, архитектурные 
достопримечательности. Средства сообщения (железная дороги, извозчики, паро-
ходство). 

4110. Крым: (Путеводитель). [Под ред. К.Ю. Бумера, Л.С. Вагина, Н.Н. Кле-
пинина, В.В. Соколова]. Симферополь: Тип. Тавр. Губ. Земства, 1914. 688 с., 20 л. 
ил., 22 л. карт и планов. 

Путеводитель. Коллективный труд, созданный по инициативе членов Крым-
ского Общества Естествоиспытателей и Любителей Природы. Очерки Крыма 
составили проф. Н.И. Андрусов, А.С. Башкиров, С.А. Зернов, Н.Н. Клепинин,  
В.Ф. Нейенкирхен, М.Н. Сарандинаки и А.А Яната. Путеводитель дает справоч-
ные сведения: маршруты пешеходных экскурсий, расписание пароходов и по-
ездов, рестораны и столовые, гостиницы и жилье в наем; знакомит с природой  
и историей края, основными городами. 

4111. Ласковский В.П. Путеводитель по Новгороду: (Пособие при обозрении 
города и его ближайших окрестностей, его святынь и древностей). [С приложе-
нием плана города, 15 рисунков и четырех указателей]. Новгород: Новгородское 
общество любителей древности. Губ. типография, 1910. 273 с.

Путеводитель. Описание храмов, монастырей, исторических мест. Историче-
ские сведения о новгородской земле.

4112. Левитов И.С. Путеводитель по центру Москвы. М.: Тип. М.И. Ней-
бюргер, 1881–1882. Вып. 1: 1) Предварительные сведения по приезде в Москву.  
2) Достопримечательные окрестности гор. Москвы и ее летние гуляния. 1881. [2], 
II, 82 с.: пл., 1 л. карт. Вып. 2: 1) Дорога в Кремль, 2) Кремль, 3) Китай-город:  
С прил. пяти планов: 1) Тверской улицы, 2) университетских зданий, 3) Крем-
ля, 4) Площади храма Христа Спасителя и 5) Китай-города. М.: Тип. Э. Лисснер  
и Ю. Роман, 1882. 138 с., пл. 

4113. Левитов И.С. Путеводитель по Западной Сибири. М.: Тип. Нейбюргер, 
1884. IV, 128 с., 1 л. карт.

Путеводитель. Сведения о Западной Сибири, Акмолинской и Семипалатин-
ской губерниях.

4114. Лествицын В. Краткий путеводитель по церквам гор. Ярославля. Ярос-
лавль: Типо-лит. г. Фальк, 1887. 56 с.

Путеводитель. Общая историческая справка об истории церквей и храмов 
Ярославля. Соборная кафедральная церковь Успения Пресвятой Богородицы. Мо-
настыри (Спасо-Преображенский мужской, Афанасьевский мужской, Казанский 
девичий). Приходские церкви (Златоустовская, Ильинско-Тихоновская, Спасо-На-
городская, Космодамианская, Варваринская и др.). За бывшим городским валом, 
в предместьях Ярославля: Богоявленская, Рождественско-Богородицкая, Власьев-
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ская, Симеоновская, Благовещенская, Кресто-Воздвиженская, Пятницкая, Духов-
ская, Николо-Мокровская и др.). Домовые церкви при учреждениях. 

4115. маев Н. Путеводитель от Санкт-Петербурга до Ташкента. СПб., 1870. 53 с. 
Путеводитель. Знакомство с Киргизской степью: географический обзор, кли-

мат и население, происхождение слова «киргиз», деление Степи на три Орды, 
административное деление Края, краткий очерк распространения русского под-
данства в Киргизской степи и Средней Азии с 1732 по 1868 гг. Путь на Орен-
бург, Орск, Казалинск, степные станции от Орска до форта Карабутак, Уральского 
укрепления, форта № 2 (Перовского). Общее перечисление предметов, необходи-
мых для проезжающего в Ташкент через Киргизскую степь.

4116. майзульс А.я. Путеводитель по Саратову с 2-мя планами в красках  
и сведениями о губернии. [Изд. Саратовского отделения Акц. О-ва конторы объ-
явлений Д.И. Марковского]. Саратов: Тип. т-ва «Сотрудник школы», 1917. 159 с. 

Путеводитель. Краткие сведения об основных предприятиях, учреждениях, 
магазинах, гостиницах и достопримечательностях Саратова. Описание города  
и губернии. В связи с военным временем из путеводителя изъяты сведения об уч-
реждениях, связанных с войной (правительственных, военных и некоторых др.).

4117. малинин Д.И. Калуга: (Опыт исторического путеводителя по Калуге 
и главнейшим центрам Губернии). [С приложением 17 снимков, карты губернии 
и плана Калуги / при уч. С. Чернышева, С. Персонального]. Калуга: Губернская 
типолит., 1912. 295 с., 19 л. ил., карт. 

Путеводитель. Сведения о прошлом Калужского края, интересные маршруты 
и достопримечательности. История населенных пунктов, архитектурные памят-
ники, церкви и монастыри, природные особенности края.

4118. марков м.Е. О достопамятностях Чернигова. СПб.: Унив. тип., 1816. 56 с.
Путеводитель. Описание Чернигова, его топографии, крепостных укрепле-

ний, церквей, монастырей, герба города, сведения о старых названиях улиц и т.п.

4119. мачавариани К.Д. Описательный путеводитель по городу Сухуми и Су-
хумскому округу с ист.-этногр. очерком Абхазии. Сухум: Н.Д. Гогиджанова, 1913. 
[2], 352, [24] с., [19] л. ил., портр., табл.

Путеводитель. В первой части дается описание Сухума и Абхазии начала  
ХХ века. Подробная характеристика города и различных участков Сухумского 
округа, Гумистинского, Кодорского, Самурзаканского, Гудаутского, а также Га-
гры. Во второй части – этнографический и исторический обзор.  

4120. милютин м.К. Путеводитель к Кавказским минеральным водам: (Пяти-
горск, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск). СПб., 1872. 168 с., 12 л. ил.

Путеводитель. Устройство минеральных источников, описание их целебных 
свойств. Пятигорск, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск. Климат, пути со-
общения, достопримечательности. Источниками послужили «Пятигорский край 
и Кавказские Минеральные воды» (сост. О Баталин, 1861 г.), «Путеводитель по 
Кавказским Минеральным водам: Пятигорск» (доктор С. Смирнов, 1867 г.) и др. 
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4121. михневич В.О. Петербург весь на ладони. [Справ. книжка]: (С планом 
Петербурга, его панорамой с птичьего полета, 22 карт. и с приб. календаря). СПб.: 
К.Н. Плотников, 1874. Ч. 1. [6], 251, [2], LXXX с., 1 л. ил.; Ч. 2. [6], 255–554,  
IV с., 1 л. план. 

Путеводитель. Подробно рассказано о деятельности благотворительных и ме-
дицинских заведений, дана характеристика нравов городских обывателей, их заня-
тий и промыслов, приведены сведения о процессе заселения и данные статистиче-
ского учета жителей по языку и вероисповеданию, подробно описаны топография, 
климат и административное устройство столицы, достопримечательности. Разра-
ботаны «туристические маршруты». В основу легли наблюдения автора, справки 
статистических комитетов, отчеты казенных и общественных учреждений.

4122. монтандон К. Путеводитель путешественника по Крыму, украшенный 
картами, планами, видами и виньетами и предверенный введением о разных спо-
собах переезда из Одессы в Крым. Одесса, 1834. 130 с. Путеводитель был впервые 
переведен на рус. яз в 1999 г.: пер. с фр. В.В. Орехов и др. Симферополь: Крым-
ский архив, 1999. 132 с. То же. Киев: Стилос, 2011. 413 с., [8] л. цв. ил., карты, 
портр., табл.

Путеводитель написан французом Шарлем Монтадоном, явился первым пу-
теводителем по Крыму, был подарен автором А.С. Пушкину (находился в библи-
отеке поэта). Все маршруты были продуманы и пройдены самим Монтандоном, 
зачастую пролегали по малоезженным горным дорогам и малохоженым лесным 
тропам. Книга включает самый разнообразный материал об истории и экономике 
Крыма, его этническом и культурном разнообразии, о природных особенностях, 
о множестве населенных пунктов, содержит маршруты, позволяющие в полной 
мере оценить все достопримечательности полуострова.

4123. [Гурьянов И.Г.] Москва, или Исторический путеводитель по знамени-
той столице государства Российского, заключающий в себе: 1-е: Историю сего 
престольного города от начала оного до наших времен; 2-е: Подробное описание 
всех важных событий: В 4 ч. М.: Тип. С. Селивановскаго, 1827. 

Путеводитель. В первой части даны исторические сведения о Москве, описа-
ние достопримечательностей, церквей, монастырей с указанием времени и при-
чин их основания, места, связанные с какими-либо важными историческими со-
бытиями. В остальных частях сообщены сведения о древних обычаях, церковных 
и гражданских церемониалах, одежде, курсе денег в разные исторические перио-
ды, даны биографии митрополитов и патриархов, статистические и топографиче-
ские сведения о столице в настоящее время.

4124. москва: (Путеводитель). [Под ред. Е.А. Звягинцева, М.Н. Коваленского, 
М.С. Сергеева и К.В. Сивкова; Ист. комис. учебн. отд. Общ. распростр. техн. зна-
ний]. М.: Т-во И.Н. Кушнерев и К°, 1915. 703 с., ил., пл., диагр.; 2 л. к. 

Путеводитель. Исторический очерк Москвы; художественная Москва (гале-
реи, музеи, театры), научная Москва (университет, Академия наук); архитектур-
ные достопримечательности. Указатель достопримечательностей на карте Мо-
сквы.
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4125. москва белокаменная: (Путеводитель, справочник и адресный ука-
затель по Москве и ее окрестностям. С планом гор. Москвы). М.: Т-во Скороп.  
А.А. Левенсон, 1894. XII, 208, 11, 44 с., ил.

Путеводитель. Описание Москвы: улицы, площади, набережные, мосты, за-
ставы, вокзалы, сады, достопримечательности, соборы, монастыри, храмы, пра-
вительственные учреждения, адресный стол, нотариусы, общества, публицисти-
ка, учебные заведения, музеи, библиотеки, врачи, театры, гостиницы, рестораны, 
рынки, почта, телеграф, пути сообщения.

4126. москвич Г.Г. Практический путеводитель по Крыму с прилож 7-ми карт 
Крыма, планов гг. Симферополя, Севастополя. Ялты, русско-татарского словаря 
(крымское наречие) и проч. Изд. 8-е. Одесса: Тип. Г.М. Левинсона, 1899. 316 с.

Путеводитель должен, по мысли автора, избавить приезжающих в Крым от не-
производительной траты времени и расходов. Описание каждой местности сопро-
вождается оценкой ее значения как пункта лечебного или привлекательного для 
туристов и снабжено исторической заметкой. Главный город юга (Ялта) принят  
в справочнике за средоточие всех маршрутов. Остальные города Крыма описаны 
в порядке расположения их по главным маршрутам, ведущим на южный берег.

4127. москвич Г.Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Во-
енно-Грузинской дороге, Владикавказу и Тифлису: (С двумя картами и планом). 
Одесса, 1899.

4128. москвич Г.Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Кавка-
зу. Изд. 7-е. Одесса: Тип. Л. Нитче, 1902. 582 с. 

4129. москвич Г.Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Мо-
скве. Владикавказ, 1907. 519 с., 36 л. ил.; 9 л. к., план. На обл. загл.: Путеводитель 
по Москве. [Пятигорск: Русский Бедекер, 1907]. То же. 2-е изд. Одесса: Тип. «Тех-
ник», 1908. 482 с.

Путеводитель. Сведения о вокзалах. гостиницах, способах сообщения по го-
роду, ресторанах. Театры, музеи, галереи, сады. Достопримечательности Кремля, 
Китай-города, Белого города, Замоскворечья.

4130. москвич Г.Г. Сокращенный практический путеводитель по Кавказу:  
(С приложением: алфавита, 4-х карт, 3-х планов, 2-х чертежей, расписания рейсов 
пароходов Р. о. п. и т., Рос. о-ва и пр.). СПб., 1912.

4131. москвич Г.Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Кавка-
зу. СПб.: Изд. путеводителей Гр. Москвича, 1913. 612 с.

4132. москвич Г.Г. Кавказ: (Иллюстрированный практический путеводитель: 
с приложением 10 карт, 12 планов, 3 чертежей, 55 иллюстраций, расписания рей-
сов пароходов Р. о. п. и. т. и Росс. о-ва, алфавита к тексту, брошюры с 11 иллюстр.: 
«Экскурсии по Кавказу и Волге Г. Москвича и пр.»). СПб.: Изд. путеводителей  
Гр. Москвича, 1915. Впервые был опубликован в 1888 г., выдержал 25 изданий.

Путеводитель знакомит читателя с маршрутами и достопримечательностями 
Кавказа: Пятигорск, восхождение на Машук, виды с горы Бештау, Железноводск 
и окрестности, Ессентуки, Кисловодск, Нальчик, Голубые озера, Владикавказ, 
Дарьяльское ущелье, гора Казбек, Тифлис, Кобенский монастырь, Грозный, Баку, 
монастырь Севанг, Анапа, Новороссийск, Туапсе, Сочи, Гагры, Батуми, Шемок-
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медский монастырь, Кутаис и др. В путеводителе также содержатся: карты райо-
нов и Военно-Грузинской дороги, планы городов, виды местностей и др.

4133. москвич Г.Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Черно-
морскому побережью: с приложением расписания рейсов пароходов и проч. Изд. 
21-е. СПб.: Редакция путеводителей, 1914. 160 с., 10 л. к., план.

Путеводитель. Черноморское побережье Кавказа. Климат, население, пути со-
общения, их описание: от Анапы до Батума, Артвина и Кутаиса; Туапсе, Сочи, 
Сухум. Прилагается расписание рейсов пароходов.

4134. москвич Г.Г. Кавказские минеральные воды: (Иллюстрированный прак-
тический путеводитель по Кавказу: с приложением: 2-х карт, 4-х планов, 20 иллю-
страций, брошюры с 11 иллюстр.: «Экскурсии по Кавказу и Волге Г. Москвича»  
и пр.). СПб.: Изд-во путеводителей Гр. Москвича, 1915.

4135. москвич Г.Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Кры-
му. Петербург, 1915. 302 с.

Путеводитель. Представлено подробное описание достопримечательностей, 
маршруты, курортные города и местечки Крыма. От Симферополя в Ялту –  
от Симферополя в Евпаторию – из Бахчисарая в Ялту – из Севастополя в Ялту – 
морской путь в Крым – путь с Кавказа в Крым. Севастополь. Бахчисарай. Дороги 
на Южный берег. Ялта. Алупка. От Гурзуфа до Алушты. Экскурсии из Алушты  
в горы.

4136. москвич Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Волге, 
с приложением: алфавита, десяти карт, шести планов, расписания рейсов волж-
ских пароходов и тарифов. Одесса: Тип. Л. Нитче, 1902. 368 с., ил. То же. 14-е изд. 
Пг.: ред. «Путеводителей», 1916. 330 с., ил. О Тверском крае: с. 15–48.

Путеводитель. Вышний-Волочок, Осташков, Нилова пустынь, Селижаров по-
сад, Ржев, Зубцов, Старица, Тверь, Лисицы, Городня, Едимоново, Новое Кузне-
цово, Корчева, Пекуново, Кимры, р. Медведица, Кашин, Спасское, Сергиевское, 
Калязин, Прилуки, Пестово, Углич, Мышкин, Гладышево, Глебово, Коприно 
Молога Мягкая, Рыбинск, Папушево, Храмцово, Капаево, Архангельск, Песоч-
ная, Шашково, Романов, Борисоглебск, Константиново, Норский посад Ивань-
ково, Волкуши, Ярославль, Диево, Грешнево, Ростов, Гузицина, Большия Соли, 
Кострома, Коробово, Красное, Плес Борщевка, Могильцы, Каменка, Наволоки, 
Солдога, Кинешма, Юрьевец, Катунки, Васильева слобода, Городец Балахна, Сор-
мово, Нижний Новгород, Печеры, Подновье, Бор, Студенец, Макарьев, Лысково. 
Исады, Бармино, Фокино, Каменка, Васильсурск, Юрино, Большая Юнга, Тро-
ицкий посад, Козмодемьянск, Чебоксары, Геронтьевская пустынка, Голодяиха, 
Сидельниково, Мариинский посад, Сундырь, Коновалова, Васильево, Свияжск, 
Набережные Моркваши, Спасское, Вер. Услон, Казань Ниж. Услон, Ключищи 
Матюшина, Ташевка, Гребня, Шеланга, Лабышка, Теньки Карташиха, Буртасы, 
Красновидово, Антоновка, Городок Кабацкий Дол, Богородское, Кирельское, Ста-
рые Тетюши, Болымери, Полянки, Ундоры, Городищи, Поливны, Симбирск, Крас-
ный Яр Кременки, Криуши, Крестовыя Городиши, Кайбелы, Шиловка, Сенгилей 
Белый Яр, Подвалье, Новодевичье Климовка, Самарская лука, Жигули Усолье, 
Сосновый Солонец, Ставрополь, Моркваши, Бахилово Ширяево, Царево-Кур-
ганская слобода, Самара, Ермаково, Кольцовка Брусяна, Переволока, Печерское, 
Старые Костычи, Батраки, Сызрань Кашпир, Панышино, Спасское, Васильевское, 
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Софьино, Черный Затон Бол. Федоровка, Аграфеновка, Давыдовка, Федоровка, 
Хвалынск Духовницкое, Старая Яблонка, Алексеевка Широкий Буерак, Балаково 
Терса, Вольск Рыбное, Белогородня, Воскресенское Березники, Екатеринштадт 
(Баронск) Елшанка, Синенькие, Сосновка Мордово, Ахматъ, Привальная, Ровное, 
Золотое, Ниж. Банновка, Лапот Даниловка, Кресты, Щербаково, Буйдаков Буерак, 
Усть-Кулалинка, Астрахань, от Астрахани до взморья. Пароходство на Волге. Па-
роходство «Самолет». Пароходство «Кавказ и Меркурий». Пароходство «По Вол-
ге 1843 г.».

4137. Навоев П.Е. Кострома: (Юбилейный иллюстрированный путеводитель 
с планом города Костромы: Посвящен 700-летию исторической жизни города Ко-
стромы (1213–1913) и 300-летию царствования дома Романовых (1613–1913)). 
СПб.: Экон. типо-лит., 1913. 82 с., 1 пл., ил.

Путеводитель. Исторический очерк Костромы, достопримечательности (Ипа-
тьевский монастырь, Богоявленский монастырь, Романовский музей и др.); исто-
рия рода Романовых, связанная с Костромой; Костромская губерния: население, 
его занятия, населенные пункты, природные особенности.

4138. [Мельников А.П.] Нижний Новгород и Нижегородская губерния: (Па-
мятная книжка на 1896 год и путеводитель по городу). [Сост. А.П. Мельников]. 
Нижний Новгород: Нижегор. губ. правл., 1896. [2], II, [2], 266 с., 10 л. ил., табл.

Путеводитель. Исторический и этнографический очерк, обзор Нижегородской 
губернии, описание Нижнего Новгорода и его достопримечательностей, справоч-
ные сведения, необходимые для путешественника (гостиницы, рестораны, госу-
дарственные заведения, театры, бани, извозчики и т.д.).

4139. [Шредер Ф.А.] Новейший путеводитель по Санкт-Петербургу. [С истори-
ческими указаниями]. [Издан Ф. Шредером]. СПб.: 1-й Кадет. корпус, 1820. 244 с. 

Путеводитель. Местоположение Петербурга. Топографические сведения. 
Въезд в город. Краткое описание достопримечательностей, высших присутствен-
ных мест, публичных увеселений, торговых и промышленных мест, трактиров. 

4140. Новый план-путеводитель по городу Петрограду, исправленный на 
1916 год. [На плане обозначены номера домов. Новый план-маршрут трамваев]. 
5-е изд. Пг.: Тип. Екатерингофское печатное дело, 1916. 128 с.: ил.; план. 

Путеводитель. Гостиницы, банки, библиотеки, больницы, вокзалы, дворцы, 
музеи, памятники, церкви, скверы, сады, кинематографы, кофейни, рестораны, 
пароходство, такси.

4141. Новый путеводитель по Петербургу и его окрестностям. [С подробным 
планом города]. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1875. 318 с., 1 план. раздел.

Путеводитель. Разделение Петербурга, улицы, реки, каналы, мосты, площади, 
бульвары, набережные, острова, извозчики, гостиницы, рестораны, достоприме-
чательности, монастыри, соборы, храмы, церкви, административные учреждения, 
музеи, библиотеки, театры, места для развлечений, учебные заведения, благотво-
рительные заведения, врачебные заведения, рынки, почта, телеграф, путевые со-
общения, бани.
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4142. От Владивостока до Уральска: (Путеводитель к путешествию Его Имп. 
Высочества Государя Наследника Цесаревича). СПб.: Типо-хромо-литогр. Т-ва 
Траншель, 1891. 461 с., карт. 

Путеводитель. Цель издания – служить наследнику престола Николаю спра-
вочным пособием в его поездке по Сибири. Каждой губернии и области, посвяще-
ны отдельные очерки, в которых вначале дается общее описание в физико-геогра-
фическом, этнографическом, историческом и экономическом отношениях. Затем 
следует описание собственно маршрута. К каждой области и губернии прилага-
ются герб, географическая карта и план губернского или областного города. 

4143. Павловский А.А. Иллюстрированный путеводитель по святым местам 
Востока. [Сост. А.А. Павловский; под ред. А.И. Поповицкого]: В 2 т.  СПб., 1903. 
На обл.: Беспл. прил. к журн. «Русский паломник» за 1903 г. Кн. 1: Афон. Ч. 1: 
От Одессы до Афона; Ч. 2: По Афону. 1903. Кн. 2. Ч. 1: По Иерусалиму; Ч. 2:  
По Палестине. 1903. 

4144. Павловский А.А. Всеобщий иллюстрированный путеводитель по мона-
стырям и святым местам Российской империи и св. г. Афон. Нижний Новгород: 
Изд. т-ва И.М. Машистова, 1907. 782, [2], 111, [1], 4, [4], XVI с., с илл. Репр. воспр. 
изд. 1907 г. СПб.: Альфарет, 2008. 781 с.: ил., портр. 

Путеводитель. В I части путеводителя дается перечисление обителей епархий 
Европейской России, Сибири и Кавказа, справочные сведения для паломников.  
Во II части – описание русских обителей на Афоне, сведения для путешествую-
щих в Палестину. К изданию приложена таблица с указанием количества обите-
лей и церквей по каждой епархии. Статистические сведения дополнены обширным 
иллюстративным материалом: видами монастырей, некоторых городов, соборов, 
церквей, портретов настоятелей, икон. В конце издания рассмотрено несколько 
маршрутов для паломников по Афону. В путеводителе собраны сведения обо всех 
без исключения монастырях Российской империи, существовавших к началу XX в.

4145. Павловский А.А. Сурдегский Свято-Духов мужской монастырь // 
Павловский А.А. Всеобщий иллюстрированный путеводитель по монастырям  
и святым местам Российской империи и Афону. Нижний Новгород, 1907. 340 с.  
См. выше.

4146. [максимович И.П.] Паломник киевский, или Путеводитель по монасты-
рям и церквам киевским для богомольцев, посещающих святыню Киева. Киев:  
В тип. Феофила Гликсберга, 1849. 130 с. В конце текста: И. М.

Путеводитель. Краткий очерк святынь Киева. Исторические сведения, место-
положение, устройство, паломнические маршруты.

4147. [Пахомий] Путеводитель по Святому граду Иерусалиму и вообще по 
святым местам Востока: (В пользу русского Ильинского скита на Афоне). СПб.:  
В тип. Э. Арнгольда, 1864. 183 с. 

Путеводитель. Местоположение, святые места и достопримечательности 
Константинополя, Смирны, Родоса, Кипра, Иерусалима и окрестностей, Алексан-
дрии, Каира, Синая.
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4148. Перский С.м. Швецария: (На берегу Женевского озера. Веве, Монтре  
и их окрестности). [С 20 ил., исполненными «О-вом графич. искусств» в Женеве]. 
Женева: Impr. Romet, 1896. 155 [5] с., 16 л. ил. 

Очерки. Иллюстрированное описание швейцарских курортов для русских ту-
ристов. Женевское озеро Леман, Веве, Монтре. Замки, история местности, климат, 
рельеф, пейзажи, достопримечательности, личные впечатления от пребывания  
в этих местах. Из предисловия автора: «При составлении этого первого выпуска,  
я главным образом руководствовался личными наблюдениями, а исторический ма-
териал заимствован мною из кантональных архивов и иностранных источников;  
в отделе же климатологии и метеорологии я пользовался публикациями метеоро-
логической станции в Цюрихе, таблицами местных климатологов и медицински-
ми работами лучших врачей».

4149. Петроград и его окрестности: (Иллюстрированный путеводитель  
и справочник с приложением планов). Пг., 1915. 336 с.: ил. В подзаг.: С прил. 
планов  Петрограда, Имп. Эрмитажа и Музея имп. Александра III, предм. указ.  
к тексту книги, алфавита улиц.

Путеводитель. Справочные сведения (гостиницы, рестораны, бани, транс-
порт и пр.), маршруты осмотра города, внешний обзор города (важнейшие улицы, 
сады, реки и каналы, острова, кладбища и пр.), архитектура города (достоприме-
чательности), храмы, дворцы, памятники.

4150. [Горепекин Ф.И.] По горам Терской области: (Краткий путеводитель). 
[Сост. Ф.И. Горепекин; изд. Владикавск. горн. клуба]. Владикавказ: Электропечат-
ня Р. Сегаль и Сыновья, 1910. 92 с. 

Путеводитель. Маршруты экскурсий, описание горного пути от Владикавказа 
до Кисловодска: Саниба, Куртат, Дигория, Безинги, Чегем, долина Баксана. 

4151. Полнейший путеводитель по Москве и ее окрестностям: [Со всеми не-
обходимыми сведениями как для приезжающих, так и для живущих в Москве.  
С подробным иллюстрированным планом Москвы с окрестностями и окружной 
железной дорогой]. [Издание Н.П. Дубова и Н.А. Пономарева]. М.: Тип. Филато-
ва, 1909. 80 с. В конце предисловия: О. З-ъ. 

Путеводитель. Информация для приезжих (гостиницы, рестораны, извозчи-
ки, тариф и расписание электрических трамваев, пароходные и железнодорожные 
сообщения). Правительственные, сословные, общественные и частные заведения 
(больницы, телеграфы, почта, учебные заведения, торгово-промышленные заве-
дения и т.д.). Театры (с планами зрительного зала и указанием цен за билеты), 
увеселительные места. Достопримечательности Москвы. Внутреннее устройство 
города.

4152. Практический путеводитель по Кавказской Ривьере: [С 20 схематиче-
скими картами и 7 рисунками. С утвержденным вариантом линии Черноморск.  
ж. д. и описанием всех станций и остановок]. [Сост. М.А. Войно- Оранский  
и Л.М. Энгеман]. М.: Тип. Т-го Дома «М.В. Балдин и К°», 1914. [4], 154, [14] с., ил. 

Путеводитель. В путеводителе рассказывается о городах Анапа, Сочи, Гагры, 
Новый Афон, Сухум, Очемчири, Батум и др.
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4153. Притулин К.Г. Новый путеводитель г. С.-Петербурга и его окрестно-
стей. СПб.: Тип. Ясногородского, 1909. 115 с. 

Путеводитель. Краткая история Петербурга, статистический очерк, адми-
нистративное деление, достопримечательности, музеи, театры, адреса учебных  
и иных заведений, курсы, библиотеки, адвокаты, лечебницы, периодические из-
дания, почта, телеграф, телефон, адреса должностных лиц, транспортное сообще-
ние, коммерческие сведения.

4154. Протопопов, Соваж. Исторический путеводитель по Севастополю. [Под 
ред. Зайончковского]. СПб.: Тип. гл. упр. уделов, 1907. 298, с. 7 карт. 

Путеводитель знакомит путешественников с боевым прошлым Севастополя. 
Рекомендуется программа осмотра города и окрестностей по дням (3 дня).

4155. [Смирнов В.Н.] Путеводитель по волшебной Теберде. Ростов н/Д: Тип. 
т-ва печ. и изд. дела «Наука и жизнь», 1913. 79 с., 23 л. ил., карт. Приплёт 1. [Мер-
кулов В.А.] Путеводитель по Пятигорью: (Описание некоторых экскурсий, вида 
с горы Бештау и вида на горную цепь Кавказского хребта). [Прил. экскурсионная 
карта Пятигорья в масштабе 1 1/2 версты в англ. дюйме (1:63000)]. 2-е изд. Пяти-
горск: Кавк. горн. о-во в Пятигорске, 1912. 30 с., ил., 1 л. карт. Приплёт 2. Путево-
дитель по Военно-Грузинской и Военно-Осетинской дорогам. [Сост. д. чл. Кавказ. 
горн. о-ва А. Истомин]. Пятигорск: Кавказское горное о-во в Пятигорске, 1912.  
15 с. Приплёт 3. [Альбанский В.Л.] Экскурсия по Военно-Осетинской дороге на 
Кавказе: (Описание дороги в естественно-историческом отношении, с указанием 
необходимых практических сведений, с 17-ю рис. в тексте. 2-е изд. Пятигорск: 
Кав. горное о-во в Пятигорске, 1913. 107 с., ил., схем. Приплёт 4. [Клименко М.К.] 
В недрах Кавказа: (Нальчик, Голубые озера, Балкария, ледники). Пятигорск: Типо-
лит. б. А.П. Нагорова, 1913. 31 с., ил. Приплёт 5. [Будрик В.М.] К верховьям Ку-
бани. Пятигорск: Типо-лит. б. А.П. Нагорова, 1913. 23 с., ил. Приплёт 6. [Будрик 
В.М.] Из Пятигорья в Балкарию. Пятигорск: скл. изд. у авт., 1914. 31 с., ил.

4156. [Макарий] Путеводитель по Новгороду, с указанием на его церковные 
древности и святыни. СПб.: В тип. Эдуарда Веймара, 1862. 39 с. В конце текста: 
Макарий.

Путеводитель. Описание главных церковных достопримечательностей Новго-
рода. Исторические сведения о храмах.

4157. [Матвеев В.М.] Путеводитель: (60 000 адресов из Санкт-Петербурга, 
Царского Села, Петергофа, Гатчина и прочие): В 2 ч. [Сост. В.М. Матвеев]. СПб.: 
Тип. К. Вингебера, 1853–1854. VIII, 240, 71 с.

Путеводитель. Ч. 1. Содержание: Алфавитное расписание присутственных мест 
и других правительственных учреждений с обозначением их местонахождения. 
Указатель местожительства городских обывателей. Описание достопримечатель-
ностей Санкт-Петербурга, улиц и площадей; Царского села, Петергофа, Гатчины. 
Ч. 2. Содержание: Алфавитный список улиц, площадей и набережных с показани-
ем обывательских домов и других зданий С.-Петербурга. Алфавитное расписание 
церквей и монастырей.
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4158. [Кучин Я.П.] Путеводитель по Волге между Нижним и Астраханью. 
[Сост. Я.П. Кучин]. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1870. 258 с.

Путеводитель. Типы волжских пароходов, преимущества каждого из них для 
путешественника (цены, скорость передвижения, качество сервиса и др.). Ниж-
ний Новгород, Василь-Сурск, Чебоксары, Казань, Симбирск, Самара, Саратов, 
Царицын, Астрахань. Местоположение городов и окрестностей, исторические 
справки; население, ремесла, доходы. Пристани, извозчики, гостиницы для при-
езжающих, библиотеки и книжные лавки, развлечения, достопримечательности, 
городские легенды.

4159. [Сандомирский Ю.] Путеводитель по Одессе. [Изд. Ю. Сандомирского]. 
Одесса: Тип. Л. Шутова, 1901. 288 с. 

Путеводитель. Состоит из четырех частей с предисловием об истории Одес-
сы. Первая часть ориентирована на туристов. Дана информация о гостиницах, пу-
тевых сообщениях, панораме Одессы, местах для гуляния, достопримечательно-
стях, театрах, клубах, благотворительных учреждениях, приютах, храмах, окрест-
ностях, ценах. Вторая часть ориентирована на путешествующих с научной и об-
разовательной целями. В ней приведены сведения о музеях, библиотеках, ученых, 
литературных и художественных обществах, учебных заведениях. Третья часть 
ориентирована на путешествующих с лечебной целью. В ней говорится об одес-
ских лиманах, лечебных заведениях, врачах. В четвертой части содержатся торго-
во-промышленные сведения, справки (расписание транспорта, адреса). 

4160. [Измайлов М.М.] Путеводитель по Петергофу: к 200-летию Петергофа 
(1709–1909). СПб., 1909. 246 с.: ил. На тит. л. загл. на рус., фр. яз.; Текст парал. на 
рус., фр. яз. В конце текста: М. И.; авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь 
псевдонимов... М., 1957. Т. 2. С. 144.

Путеводитель. Краткий исторический очерк. Достопримечательности парка: 
Шахматная гора, Драконова гора, Золотая гора, Монплезир, лабиринт, пирамида, 
Римские фонтаны, статуи, фонтаны, эрмитаж. Дворцы, дачи, Дворцовая улица, 
кадетский лагерь, лютеранская церковь, английский парк, английский дворец, 
станция «Старый Петергоф» и пр.

4161. [Лавров Н.Ф.] Путеводитель по церквам г. Углича. [Соч. помощника 
смотрителя угличского духовного училища Н. Лаврова]. Ярославль: В губернской 
типографии, 1869. 138 с.

Путеводитель. Монастыри, храмы, церкви Углича. Краткая историческая 
справка, внутреннее устройство, святыни, о некоторых святых, связанных с тем 
или иным местом.

4162. [Лавров] Путеводитель по Сибири и Туркестанскому краю. [Издание 
Лаврова, составленное по официальным сведениям, собранным на месте]. СПб.: 
Тип. контрагенства, 1895. 118 с.

Путеводитель. Маршруты (главный почтовый сибирский тракт, железная до-
рога, пароходные сообщения). Правила проезда, цены, расписание. В некоторых 
случаях сообщается краткая информация о городах.
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4163. [Меркулов В.А.] Путеводитель по горам Кавказа: (Описание пешеход-
ных и верховых экскурсий. Приложение: подробная экскурсионная карта Черно-
морского побережья и центральной части Кавказа). [Сост. д. чл. Имп. рус. геогр. 
о-ва и Крымско-Кавк. горн. клуба В.А. Меркулов]. СПб.: Тип. М.Д. Ломковского, 
1904. [2], 32 с., 5 л. карт.

Путеводитель. Рекомендации к снаряжению для горных экскурсий. Указания 
для путешествующих в горах Кавказа. Описание экскурсионных маршрутов по 
Кавказу.

4164. Путеводитель по рекам Волге, Мологе и Шексне. Рыбинск: Тип.  
К.А. Никитина, 1911. 112 с. [Б.п.]

Путеводитель. Пароходные рейсы между Рыбинском, Весьегонском, Устюж-
ной и Череповцом. Расписания движения по Мологе и Шексне на 1911 г. Таксы на 
проезд пассажиров, за провоз багажа. Описание городов Рыбинск, Молога, Весье-
гонск, Устюжна, Череповец.

4165. [Демьянов Г.П.] Путеводитель по Волге: (От Твери до Астрахани). [Сост. 
Г.П. Демьянов]. Нижний Новгород: Лит. Нижегор. губ. правл., 1894. 252 с., ил. То 
же. 4-е изд. 1898. 324 с., ил. С. 22, 23–29, 55–67.

Путеводитель. Пароходство по Волге вниз от Твери. Исторические и культур-
ные сведения.

4166. [Демьянов] Путеводитель: (Иллюстрированный путеводитель по Волге 
1898 г.: (от Твери до Астрахани)). Нижний-Новгород: Тип. Губернского Правле-
ния, 1898. 359 с.

Путеводитель. Исторические очерки и подробности из современной жизни 
приволжского края конца XIX в. Современная жизнь и историческое прошлое 
местности. Путеводитель включает различные занимательные истории и преда-
ния, стихи о Волге, пословицы и поговорки. 

4167. [Нейдгардт П.П.] Путеводитель по Волге: [В 3 ч.; В 8 кн.]. [Сост.  
П.П. Нейдгардт]. СПб.: Тип. В. Безобразова и Ко, 1862. Ч. 1: Очерк реки Волги.  
18 с. Ц. р. 29 ноября 1861; Ч. 2: Подробное описание пути от Твери до Казани. 101 с.  
Ц. р. 5 декабря 1861; Ч. 3: Подробное описание пути от Казани до Астрахани. 118 с.

Путеводитель. По материалам путешествия 1861 г. на пароходе по Волге от 
Твери до Астрахани. Один из первых путеводителей по Волжскому водному пути. 
Исторические сведения о местах, которые мог посетить путешественник, стати-
стические данные о географии, торговле и промышленности, точное указание 
расстояний между населенными пунктами. Общая характеристика Тверской гу-
бернии, топография Твери, тверские церкви и монастыри, фабрики и заводы (Рож-
дественская мануфактура, Тверская мануфактура бумажных изделий Морозовых, 
чугунно-литейный завод Астранда и др.), гавань и док общества «Самолет», при-
стань; Городня, Корчева, Калязин и др. пристани по ходу движения. 
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4168. [Дмитриев И.А.] Путеводитель от Москвы до Санкт-Петербурга и об-
ратно, сообщающий исторические, статистические и другие сведения о заме-
чательных городах, местах и предметах, находящихся по дороге между обеими 
столицами. [Сост. и издал И. Д.]. М.: Унив. тип., 1839. [10], 612, XIV, [2] с., табл.  
О Тверском крае: с. 59–215.

Путеводитель. Написан по образцу «Ручного дорожника» И.Ф. Глушкова ав-
тором-москвичом для путешествующих москвичей, что определяет познаватель-
ные и эстетические цели путешествия (поклониться северной столице, как му-
сульманин Мекке), ракурсы исследования социального пространства и систему 
его оценок. Города и села: Москва, Клин, Тверь, Торжок, Вышний Волочек, Вал-
дай, Крестцы, Бронницы, Новгород, Чудово, Тосна, Петербург и лежащие между 
ними ямы. Местоположение, типичная архитектура, природные и рукотворные 
достопримечательности, сословный состав населения, его традиционные занятия 
и промыслы, нравы, обычаи и обряды, местные говоры, народные костюмы и кух-
ня; местные предания. 

4169. [Никольский Ф.Я.] Путеводитель по Ярославской губернии. [Сост. под 
рукод. нач. Яросл. губ. А.П. Бутурлина, членом-кор. Яр. губ. стат. комитета Ф. Н-м 
и изд. чл.-кор. того же комитета Углич. 1-й гильдии купцом, потомств. почетным 
гражд. Г.М. Журавлевым]. Ярославль: В тип. Германа Фальк, 1859. 379 с.

Путеводитель. Исторический, статистический очерки Ярославской губернии. 
Летопись Ярославля, Ростова. Церкви, памятники, исторические воспоминания, 
казенные места и заведения, городские места (гостиный двор, набережные, буль-
вар), театры, клубы, библиотеки, торговые места Ярославля и Ростова. Достопри-
мечательности в уездах. Краткая информация о городах по Волге. Дорожный ука-
затель по главным трактам Ярославской губернии.

4170. [Ливанов Ф.В.] Путеводитель по Крыму: (С историческим описанием 
достопримечательностей Крыма). [Сост. и изд. Ф.В. Ливановым для путешествен-
ников]. М.: Тип. Т. Рис, 1875. 519 с.

Путеводитель. Исторические справки о крымской местности, достопримеча-
тельности, местоположение городов, климат.

4171. [Лубенцов А.Г.] Путеводитель по Японии: (По Murray, Satow и др.). 
[Сост. А.Г. Лубенцов]. Хабаровск: Тип. штаба Приамурского военного округа, 
1897. 348 с.

Путеводитель. Сведения о пароходных сообщениях, таможнях. Японские 
праздники. Почта, банки, деньги, гостиницы. Климат. Одежда, продовольствие, 
покупки, охота и рыбная ловля. Религия. Эпизоды японской истории. Числен-
ность населения городов. Основные маршруты по Восточной, Центральной, За-
падной, Восточной, Северной Японии и японским островам. Краткая информация 
о местоположении городов, достопримечательностях, храмах, монастырях. Экс-
курсионные маршруты. В приложении даны сведения о мифологии, замечатель-
ных личностях Японии, японском языке, включен русско-японский словарь.
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4172. [Островский Д.Н.] Путеводитель по северу России: (Архангельск. Белое 
море. Соловецкий монастырь. Мурманский берег. Новая Земля. Печора). [Сост. 
Д.Н. Островским]. СПб.: Изд. т-ва Арангельско-Мурманского пароходства, 1898. 
146 с.

Путеводитель. Исторические сведения об Архангельске, информация о насе-
лении и его занятиях, климате, торговом значении города. Приведены маршруты 
поездок в Холмогоры, в монастыри на западном берегу Двинской губы, в Соло-
вецкий монастырь, по Онежскому заливу, в Кемском уезде, в Колу, на Мурман-
ский берег, в Норвегию, на Новую Землю, на Печору. Описано местоположение, 
дана историческая справка.

4173. [Тихомиров Н.А.] Путеводитель по церквам города Санкт-Петербурга  
и ближайших его окрестностей. [Сост. Н.А. Тихомиров]. СПб.: Изд. книжного ма-
газина «Вера и Знание», 1906. 160 с., ил.

Путеводитель. Описание всех церквей Санкт-Петербурга и ближайших его 
окрестностей (дворцовые, военные, придворные, монастырские, кладбищенские, 
госпитальные и пр.).

4174. [Карелин] Путеводитель по Финляндии. [Под ред. Карелина]. СПб.: 
Тип. А.С. Суворина, 1911. 276 с.

Путеводитель. Приведены сведения о географическом положении, быте насе-
ления, истории Финляндии, природе края, достопримечательностях, путях сооб-
щения, гостиницах. Основные туристические маршруты по восточной, западной, 
средней, южной и северной Финляндии (железнодорожные, дорожные, морские). 

4175. [Останкович Н.Н.] Путеводитель по Московской окружной железной 
дороге с историей Москвы и описанием исторических памятников и торгово-про-
мышленных заведений, находящихся в окрестностях Москвы и прилегающих  
к кольцу дороги. [Сост. Н.Н. Останкович]. М., 1912. 86 с.: ил., 1 л. план. 

Путеводитель. История дороги. Станции по ходу окружной дороги. Достопри-
мечательности, исторические памятники, строения.

4176. [Рычин Ф.] Путеводитель по Московской святыне Ф. Рычина. Изд. 4-е, 
доп. М.: Типо-литография И.Н. Кушнерева и Ко, 1887. 356, II с., 25 л. ил. 

Путеводитель. Описаны памятники православия на территории Кремля и за 
ее пределами. Успенский собор (основание и история собора; гробницы святых 
митрополитов и чудотворцев московских, достопримечательности Успенского со-
бора).  Соборы: Архангельский, Благовещенский, Спас на Бору, Верхо-Спасский; 
церкви: Двунадесяти Апостолов, Благовещения, Константина и Елены, Рождества 
Иоанна Предтечи, Положения Ризы Богоматери во Влахерне). Придворные со-
боры и церкви (церкви Распятия Христова, Рождества Богородицы, Воскрешения 
Св. Лазаря; Чудов и Вознесенский девичий монастыри). За пределами Кремля: 
Спасские и Никольские ворота, Лобное место, Покровский собор, или церковь св. 
Василия Блаженного, Казанский собор, Воскресенские ворота и Иверская часов-
ня, храм Христа Спасителя.
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4177. [Струков Д.] Путеводитель к Московской святыне. [Сост. Д. Струков]. 
М.: Тип. А. Семена, 1850. 226 с., 1 л. фронт. (ил.), 2 л. ил. 

Путеводитель. Составитель путеводителя «принял на себя труд обойти все 
московские храмы, собрать сведения о святых мощах и чудотворных иконах  
и представить собранную информацию в путеводителе». Путеводитель включает 
4 раздела: 1-й – описание чудотворных икон и святых мощей и мест, где они на-
ходятся; 2-й – описание всех московских храмов с указанием, в чье имя они по-
строены; 3-й – указание в храмах празднеств по числам; 4-й – сведение обо всех 
крестных ходах, как соборных, так и бывающих в монастырях.

4178. [Иосиф] Путеводитель к святыне и священным достопамятностям Мо-
сквы и ее окрестностей [Архимандрита Иосифа]. Изд. 9-е, испр. и доп. М.: Тип.  
И. Ефимова, 1882. 224 с. (Изд. 1-е – в 1871 г.).

Путеводитель. Путеводитель содержит историческое описание московских 
соборов, монастырей и церквей и находящихся в них предметов религиозного 
культа; сказания о святых угодниках и чудотворных иконах; сведения о торже-
ственных обрядах и крестных ходах. Путеводитель имеет 3 раздела: в 1-м опи-
сываются святыни Московского Кремля; во 2-м – «священные достопамятности» 
вне Кремля; в 3-м – «священные достопамятности» в окрестностях Москвы.

4179. Путеводитель от Твери до Нижнего: (Описание городов, составляемое 
для высочайших особ во время их путешествия). [Б. м.], 1858. 142 с.

Путеводитель. Тверь, Клин, Дмитров, Ростов, Ярославль, города по Волжско-
му пути, Нижний Новгород, Владимир, Богородск. Сведения о местном началь-
стве, истории, достопримечательностях, фабриках и заводах, учебных и благотво-
рительных заведениях.

4180. Путеводитель по Восточной Китайской железной дороге: (Зима 1906 г.). 
СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1907. [2], 63 с., 1 карт, ил. 

Путеводитель. Цель путеводителя – познакомить путешественника с наиболее 
удобными способами передвижения, стоимостью проезда из России в Маньчжу-
рию. Даны общие сведения о Маньчжурии: рельеф, климат, административное де-
ление, торговля, историческая справка, бытовые условия, характер района рядом 
с железной дорогой. Расписание движения, цены на билеты.

4181. Путеводитель по Уралу. [Издатель В.Г. Чекан]. Екатеринбург: Тип. еже-
дневной газеты «Урал», 1899. [2] c., 44 с. объявл., IV, ХХ, IV, 240 с., [8], 20 с. объ-
явл., 84 с.

Путеводитель. Описание р. Камы. Краткие сведения о заводах, рудниках, при-
исках, монастырях, центральных городах, находящихся на территории среднего, 
части северного и южного Урала (Богородск – Пермь; Пермь – Кунгур – Белая 
гора; Пермь – Чердынь – Ныроб; Соликамск – Березники – Чусовая; Пермь – Чу-
совая – Кушва; Кушва – Верхотурье – Богословск; Кушва – Тагил – Екатеринбург; 
Екатеринбург – Красноуфимск; Екатеринбург – Челябинск; Челябинск – Уфа).
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4182. Путеводитель по Парижу, выставке, его окрестностям, Берлину  
и Вене. [С приложением планов выставки и ее видами, планами Парижа, Берлина  
и Вены.  Сост. по новейшим сведениям]. СПб.: Изд. М.С. Персона, 1900. [2],  
V, 211, [11] с., 2 л. ил., 5 отд. л. пл. 

Путеводитель. Исторический очерк о городе. Париж. Гостиницы, рестораны, 
кафе, средства передвижения, почта, телеграф, ознакомление с городом, план ос-
мотра Парижа, режим работы музеев, библиотек, театры, развлечения, министер-
ства, церкви, собрания, врачи, магазины, улицы, места для прогулок, достоприме-
чательности. Окрестности Парижа. Берлин: гостиницы, театры, музеи, достопри-
мечательности. Вена: гостиницы, театры, музеи, достопримечательности.

4183. Путеводитель по Парижу: (Описание Всемирной выставки 1900 г.). 
СПб.: Народная польза, 1900. 392 с. 

Путеводитель. Справочные сведения о документах, сезонах путешествий, до-
рожных расходах, путевых сообщениях, топографическая информация о Париже, 
приведены данные о времени и мерах. Гостиницы, рестораны, средства сообще-
ния, развлечения, полезные адреса, варианты осмотра Парижа, достопримеча-
тельности, места для прогулок, парижские кварталы. Путеводитель снабжен кар-
тами, планами и схемами. Из предисловия: «Цель этой книги предложить русским 
путешественникам необходимые сведения, которые дали бы им возможность по-
сетить Париж и Выставку 1900 года с наименьшими затратами времени и денег».

4184. Путеводитель по железной дороге от Москвы до ст. Крюковской,  
в г. Воскресенск и по Новому Иерусалиму: (1853). М.: В унив. тип., 1853. 132 с.

Путеводитель. Дорога, населенные пункты, краткая историческая справка, до-
стопримечательности, монастыри, справка о Никоне – основателе Воскресенско-
го монастыря. Подробнее о Воскресенске и Новом Иерусалиме.

4185. Путеводитель по Варшаве и ее окрестностям с адресным отделом и пла-
ном города. [Сост. В. З]. Варшава, 1892. 188 с., 1 л. пл. 

Путеводитель. Пути сообщения (железная дорога, дилижансы), гостиницы, 
достопримечательности, магазины; зимние и летние развлечения.

4186. Путеводитель по Варшаве и ее окрестностям: (С изложением истори-
ческого очерка происхождения г. Варшавы, паспортных правил, сведений о до-
стопримечательностях города, гостиницах, кухмистерских, кондитерских, изво-
щиках, омнибусах, конно-железной дороги, театрах, садах, скверах, учреждени-
ях благотворительных, общественных административных, правительственных  
и др.). [Сост. М. М-в]. Варшава, 1873. [2], 202, [36], VIII с.

4187. Путеводитель по Соловецким островам. СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 
1900. 107 с.

Путеводитель адресован паломникам и туристам. Представлен краткий обзор 
Соловецкой обители, ее святынь и достопримечательностей. Местность Соловец-
кого монастыря, его история. Храмы и другие монастырские постройки, святыни 
монастыря (мощи и иконы), строения (часовни, школы, хозяйственные построй-
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ки) за пределами монастыря, скиты на Соловецком, Муксаломском и Анзерском 
островах, пути сообщения и морское сообщение.

4188. Путеводитель по великой Сибирской железной дороге: (1903–1904). 
[Сост. по офиц. данным под ред. А.И. Дмитриева-Мамонова]. СПб., 1904. 58 с.: 
ил., 2 л. портр. 

Путеводитель. Самаро-Златоустовская железная дорога: топография, очерк 
губерний, описание станций. Пермская железная дорога: путеводитель по желез-
нодорожным линиям, населенные пункты, станции. Сибирская железная дорога: 
описание станций, местности, прилегающих губерний. Забайкальская железная 
дорога, паровая железнодорожная переправа через Байкал, соединительная ветвь 
с Китайской железной дорогой.

4189. Путеводитель: (Поездка в Новгород Великий). [Сост. Д.И. Рихтер  
и В.В. Розин]. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1897. 26 с., 1 л. карт. 

Путеводитель. Маршруты из Петербурга в Великий Новгород. Практические 
рекомендации по выбору маршрута. Краткая информация о местах, которые по-
падаются на пути. Историческая справка о Новгороде. Маршрут на два дня: до-
стопримечательности, музеи, монастыри.

4190. Путеводитель по святым местам Киева. Изд. 2-е. Одесса: Тип. Е.И. Фе-
лесенко, 1902. 80 с. 11 л. цв. ил. 

Путеводитель. Обзор главных святынь Киева. Краткие исторические справки 
о них, описание внешнего вида и внутреннего устройства.

4191. Путеводитель по святой земле. [Под ред. А.В. Елисеева]. СПб., 1888. 
160 с., ил., 1 л. к. 

Путеводитель. В основе путеводителя лежат описания святой земли в запи-
сках Муравьева, Норова, Олесницкого, путеводитель Палестинского общества 
и др. Практические особенности путешествия, рекомендации для подготовки  
к паломничеству, общий план путешествия; обзор основных мест Палестины (Ие-
русалим, Вифлеем, Хеврон, Назарет, Иордан и Мертвое море, Капернаум, Тивери-
адское море). Православные храмы и подворья монастырей. Местное население 
Палестины, их вероисповедание, обычаи, язык.

4192. Путеводитель по Пресно-Горькой линии Сибирского казачьего войска: 
(1891 год). [С приложением карты войсковой территории]. Омск: Тип. окр. штаба, 
1891. 62 с.

Путеводитель. Общий обзор линии. Исторические сведения, численность, 
здания в станицах. Краткая информация о станциях.

4193. Путеводитель по Екатеринбургу и его окрестностям. [Издание редакции 
журнала «Разумный кинематограф и наглядные пособия»]. Екатеринбург, 1914. 48 с. 

Путеводитель. Краткая информация об истории, населении, торговле, место-
положении Екатеринбурга и его окрестностей, достопримечательностях, гости-
ницах, больницах, увеселительных местах и местах для покупок, расписании по-
ездов, таксе извозчиков.
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4194. [Поздняков Ф.И.] Путеводитель по всем почтовым дорогам Российской 
империи, Царства Польского и Великого княжества Финляндского: В 5 ч. [Сост.  
в Военно-Топогр. Депо]. СПб., 1829. 188 с. 

Путеводитель. Описание станций и расстояний. Показаны дороги через ос-
новные населенные пункты с обозначением промежуточных расстояний и рас-
стояний до пункта назначения: от Петербурга ко всем губернским, областным 
городам и таможням, до Комиссий, Комиссионерств и фабрик Провиантского  
и Комиссариатского Департаментов; от Москвы ко всем местам, которые означе-
ны в первой части; между всеми губернскими, областными и главными в воевод-
ствах городами; от губернских и областных городов к своим уездным и окружным 
городам. 

4195. [Гравенхорст Л.] Путеводитель по Санкт-Петербургу и его окрестно-
стям с различными видами, планом Санкт-Петербурга и картой железных дорог 
и адреса наиболее известных и значительных магазинов и заведений по всем от-
раслям промышленности и торговли. [Изд. Л. Гравенхорста].  СПб., 1870. LLXVI, 
125 с., 1 л. план. 

Путеводитель. Деление Петербурга (по островам, реками и каналами), части 
города, статистические сведения, санитарное состояние города; набережные, реки 
и каналы, мосты, площади, памятники; монастыри, церкви (православные и ино-
верческие), дворцы, музеи, библиотеки, учебные заведения, биржи и рынки, пра-
вительственные и присутственные места, суды, полицейские участки и пр. 

4196. Путеводитель и план города Москвы: (Краткое описание древних  
и современных достопримечательностей и окрестностей). М.: Кн-во В. Живарев, 
1905. 36 с.

Путеводитель. Историческая справка о Москве. Достопримечательности  
и храмы, монастыри Москвы и ее окрестностей. Увеселительные места. Места 
для прогулок. Банки. Почта. Телеграфы. Учебные заведения. Рестораны. Прави-
тельственные и общественные заведения.

4197. Путеводитель по Терской области. Тифлис: Тип. Глав. упр. наместника 
Кавказского, 1871. 26 с. 

Путеводитель. Подготовлен по поручению главноначальствующего граждан-
ской частью на Кавказе генерал-адъютанта князя Дондукова-Корсакова: руковод-
ство для посещающих Кавказ, необходимые сведения для желающих познако-
миться с природой, населением и историей всего Кавказского края. Ч. 1. Очер-
ки, посвященные территориальному описанию края, административное деление, 
климат, этнографические очерки. Ч. 2. Маршруты и описание главнейших пун-
ктов: Ростов-на-Дону – Владикавказ – Кисляковка – Ейск – Тихорецкая  – Но-
вороссийск  – Армавир – Майкоп – Невинномысская – Ставрополь – Баталпа-
шинск  – Минеральные воды – Пятигорск – Незлобная – Георгиевск – Маджа-
ры  – Прохладная – Кизляр – Тихорецкая – Екатеринодар – Тамань – Горячий 
Ключ – Анапа  – Владикавказ – Петровск – Грозный – Воздвиженское – Ведено  – 
Военно-грузинская дорога – Тифлис – Баку – Тенгинская дорога – Алты-Агачская 
дорога  – Батум – Эривань – Арарат.
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4198. Путеводитель по Петербургу с планами города, Эрмитажа и др. [Перио-
дическое издание Григория Москвича]. Вып. 1. СПб., 1911. 59 с. 

Путеводитель. Дана информация о транспорте, гостиницах, банках, библио-
теках, больницах, правительственных учреждениях, учебных заведениях, досто-
примечательностях.

4199. Путеводитель по Москве: (Сент. 1912 г.). [Моск. ком. по холодильному 
делу при Моск. о-ве сел. хоз-ва]. М.: Тип. П.П. Рябушинского, 1912. 96 с. 

Путеводитель. Местоположение. Достопримечательности, расписание рабо-
ты и цены билетов. Торговля и промышленность. Гостиницы. Транспорт. Увесе-
лительные учреждения. Телефоны и почтамт. Сведения о холодильном деле, мо-
сковском холодильном обществе, журналах по сельскому хозяйству, издаваемых 
в Москве.

4200. Путеводитель по Москве с ее древними и современными достоприме-
чательностями и окрестностями. М.: Типо-лит. т-ва И.Н. Машистова, 1905. 132 с. 

Путеводитель. Исторический очерк, соборы, монастыри, церкви, достоприме-
чательности, виды, места для гуляний, правительственные и общественные заве-
дения, банки, дороги, извозчики, гостиницы, больницы, учебные и др. общества, 
учебные заведения, публицистика, библиотеки, театры, развлечения.

4201. [Попов Р.С.] Путеводитель по России: (Запад. Прибалтийские губер-
нии – Северо-западные губернии – Привислинские губернии (Царство Польское).  
С планами Варшавы, Вильны и Риги). [Под ред. Р.С. Попова]. СПб., 1888. 346 с. 

Путеводитель. Основные маршруты путешествия: 1) Петербург – Псков – Ди-
набург – Рига, 2) Рига – Митава – Либаву, 3) Петербург – Динабург – Вильна – 
Вержболово, 4) Петербург – Вильна – Варшава. Краткие исторические сведения 
о городах по намеченным маршрутам, их местоположение, достопримечательно-
сти, пути сообщения, церкви, банки, почта, театры, развлечения.

4202. [Габлиц К.И.] Путешествие Ея Императорского Величества <Екатери-
ны II> в полуденный край России, предприемлемое в 1787 году. СПб.: Тип. Горно-
го училища, 1786. 149 с., 2 л. карт. Тверской край: с. 123–130.

Путеводитель. Подготовлен и издан для представительского вояжа Екатери-
ны II 1787 г. в Крым. Описание маршрута планируемой поездки Екатерины II с 
указанием расстояний между промежуточными точками и подробным описанием 
каждого населенного пункта, рек, местечек и т.п. Читатель-адресат: Екатерина II, 
высшие сановники империи, иностранные посланники, царственные особы. Го-
рода и села: Петербург, Луга, Порхов, Великие Луки, Велиж, Поречье (Демидов), 
Смоленск, Мстиславль, Кричев, Чериков, Пропойск (Славгород), Чечерск, Старо-
дуб, Новгород-Северский, Сосница, Березна, Чернигов, Нежин, Козелец, Киев, 
Кременчуг, Екатеринослав, Херсон, Берислав, Перекоп, Бахчисарай, Инкерман, 
Ак-Мечеть, Карасубазар, Судак, Старый Крым, Феодосия, Арабат, Мариуполь, 
Таганрог, Нахичевань-на-Дону, Черкасск, Азов, Бахмут, Харьков, Белгород, Обо-
янь, Курск, Орел, Мценск, Тула, Серпухов, Подольск, Москва, Клин, Тверь, Тор-
жок, Вышний Волочек, Валдай, Крестцы, Новгород. Местоположение городов  
и сел, их история и современное состояние, типичная архитектура, природные  



656

Часть III. Путеводители

и рукотворные достопримечательности, сословный состав, традиционные занятия 
и промыслы населения, его вклад в благосостояние России; развороты с чистыми 
страницами для записи собственных наблюдений путешественников.

4203. Путник: (Путеводитель по Крыму, Кавказу и Востоку (Константино-
поль  – Каир)). Одесса: Русское Общество Пароходства и Торговли. Тип. Акц. 
Южно-рус. об-ва печ. дела 1901. 330 с., 2 карты. То же. 1913 г. 

Путеводитель. Описываются все области Крыма, Кавказа и Ближнего Востока 
с дополнительным материалом для туриста. Ч. 1. Краткий исторический очерк, 
посвященный Обществу Пароходства и Торговли (в том числе расписание рей-
сов, пассажирские тарифы и пр. справочная дорожная информация для туристов).  
Ч. 2. Описание по областям и городам: Одесса, низовье Днепра, Евпатория, Сева-
стополь, Южный берег Крыма, Ялта, Гурзуф, Алушта, Феодосия, черноморское 
побережье Кавказа, Батум, Кавказские минеральные воды, Константинополь, 
Босфор и окрестности, от Метелина до Порт-Саида, Иерусалим, Смирна, Алек-
сандрия, Каир и пирамиды Гизы, Персидские линии.  Советы русскому право-
славному паломнику (в том числе справочный указатель по городам с указанием 
приходов и отходов поездов, гостиниц и пр.; карта рейсов пароходов Общества 
Пароходства и Торговли).

4204. Пушкарев И.И. Путеводитель по Санкт-Петербургу и окрестностям его. 
СПб., 1843. 518 с. 

Путеводитель. Сведения об учреждениях, учебных и медицинских заведе-
ниях, промышленно-торговых предприятиях, научных обществах, библиотеках  
и т.д. Описаны «туристические маршруты» по окрестностям Санкт-Петербурга.

4205. [Пядышев] Путеводитель по всей Российской империи и Царству Поль-
скому, содержащий в себе описание по всем почтовым дорогам от станции до 
станции, а по большим приезжим – способным для кратчайшего проезда и про-
хождения войск – от селения до селения расстояние верст, расположенное в каж-
дой губернии особо. СПб.: Тип. А. Плюшара, 1818. 186 с.

Путеводитель. Таблицы дорог по губерниям.

4206. Райский П.Д. Путеводитель по г. Оренбургу с очерком его прошлого  
и настоящего, иллюстрациями и планом. Оренбург: Губерн. тип., 1915. 180 с. 

Путеводитель. Достопримечательности и крепости Оренбурга. Улицы и пло-
щади общества, театры, банки, больницы и другие учреждения.

4207. Руководство для проезжающих Кавказские горы // ОЗ. 1822. Ч. 12. № 31. 
С. 212–222.

Путеводитель. Дорога через Кавказские горы по Военно-Грузинской дороге 
от Моздока до Тифлиса. Маршрут: Моздок – паромная переправа через Терек – 
Константиновский редут – Малая Кабарда – Елизаветинский редут – Владикав-
каз  – слобода Балта – слобода Максимкина – крепость Ларс – крепость Дарьян  – 
селение Казбек – крепость Коби – Крестовая гора – Ананур – Душет – Тифлис. 
Особенности каждого отрезка дороги; виды транспорта, которые можно или нель-
зя использовать в том или ином месте в то или иное время года; степень опасно-
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сти / безопасности дороги; качество мостов на горных реках; расстояние между 
разными точками пути.

4208. «Самолет»: (Почтово-пассажирское пароходство по всей Волге от Твери 
до Астрахани). Н. Новгород: Электр. тип. «Молния», 1911. 84 с. [Б. п.]

Путеводитель. Тверь, Корчева, Кимры, Калязин.

4209. Сементовский Н. Путешественник: (Южный берег Крыма). СПб.:  
В тип. И. Фишона, 1847. 148 с.

Путевые очерки. Первый русскоязычный путеводитель по Крыму. Автор описы-
вает своё путешествие по Южному берегу Крыма в форме путеводителя с подроб-
ным указанием населённых пунктов, дорог, а также нравов и обычаев населения. 

4210. Сосногорова м. Путеводитель по Крыму. Одесса: Тип. Л. Нитче, 1871. 
371 с.

Путеводитель. Комплексный «Путеводитель по Крыму», выдержал шесть из-
даний (1871, 1874, 1880, 1883, 1889), пользовался широкой популярностью как за 
полноту своего содержания, так и за массу интересных исторических сведений  
о крымских памятниках, которым издатели отвели большую часть путеводителя. 
«Путеводитель по Крыму» в 1878 г. и далее выходил при участии Н.А. Головкин-
ского, К.А. Вернера, Г.Э. Караулова, известных исследователей Крыма. Сведения 
по истории, географии, растительному и животному миру, экономике и быту, под-
робные описания достопримечательностей полуострова и возможных туристиче-
ских маршрутов, сведения о расстояниях, наличии извозчиков, стоимости панси-
она на дачах, лечении кумысом, виноградом, кефирных заведениях.

4211. С.-Петербург: (Путеводитель по столице с историко-статистиче-
ским очерком и описанием ее достопримечательностей и учреждений). СПб.:  
С.-Петербургское городское общественное управление, 1903. [8], 128 с.: 24 л. фо-
тотип. (ил.), 4 л. план; приложение – VIII, 140 с.

Путеводитель. Исторический очерк С.-Петербурга. Географические и стати-
стические сведения, описание главнейших заслуживающих осмотра исторических 
памятников, дворцов, музеев и пр. В приложении размещено подробное описание 
отдельных учреждений, особенно врачебных и санитарных, а также приложены 
большой план С.-Петербурга, четыре исторических плана, справочные указатели 
и рисунки, иллюстрирующие главные достопримечательности столицы.

4212. [Сапожников Д.] Справочная книжка Эстляндской губернии: (Путево-
дитель по г. Ревелю и уездам). [Сост. Д. Сапожников]. Ревель: Тип. Е. Михельсона, 
1890. 216 с.

Путеводитель. Информация об учреждениях Ревеля, ученых, хозяйственных, 
коммерческих, кредитных, благотворительных обществах, печати, врачах, боль-
ницах, фабриках, заводах, судопроизводстве, путях сообщения, почте, телеграфе. 
Географические и исторические сведения о Ревеле, его достопримечательностях, 
библиотеках, клубах, гостиницах, таксе извозчиков. 
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4213. [мерлин Д. ?] Странствователь по Тверской губернии: с тремя рисунка-
ми. СПб.: Ред. журн. «Мирской вестник», 1879. 38 с., [1] л. ил. [Б.п.]

Путеводитель. Общий очерк Тверской губ. Вышний Волочек, Торжок, Ржев, 
Зубцов, Погорелое Городище, Старица, Тверь, Городня, Корчева, Кимры, Белый 
Городок, Скнятин, Калязин, Кашин, Весьегонск, Осташков, Бежецк, Красный 
Холм. Картографические, топографические и статистические данные, сведения 
об этническом составе населения, социологические факты, особенности быта  
и нравов населения купечества, промышленников, земледельцев; особенности 
промышленного производства, сельского хозяйства, народных промыслов, архи-
тектурных построек, наличие образовательных учреждений, больниц и богаде-
лен, банков и торговых рядов, дорожных пунктов; исторические справки об куль-
товых личностях; локальный прозвищный фольклор.

4214. Странствователь по прибалтийскому краю. СПб., 1861.
Путеводитель. Описывается путешествие по окрестностям Санкт-Петербурга, 

дается обзор основных достопримечательностей, приводятся исторические фак-
ты, связанные с ними; описываются окрестности Петербурга (Царское село, Пав-
ловск, Гатчина, Петергоф, Ямбург, Нарва, Гдов, Луга, Новая Навра, Шлиссель-
бург, Кронштадт, Красное село), сообщается краткий обзор состояния промыш-
ленности, земледелия, торговли.

4215. Сумароков П.И. Прогулка по 12-ти губерниям с историческими и стати-
стическими замечаниями в 1838 году. СПб.: Тип. А. Сычева, 1839. 334 с.

Путевые записки / путеводитель. Описание почтовых станций и придорож-
ных селений. Переправы через Оку, Дон, Каму, Свиягу, Волхов и др.; плавание 
по Волге. Города Новгород, Валдай, Вышний Волочек, Торжок, Серпухов, Тула, 
Елец, Задонск, Тверь, Воронеж, Липецк, Тамбов, Кирсанов, Пенза, Симбирск, 
Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Балахна, Кострома, Ярославль, Рыбинск  
и др., подробнее – о Москве. Их местоположение, природа, история, архитектура, 
занятия жителей. Учебные заведения и благотворительные учреждения. Город-
ские театры и парки. Сведения о фабриках в Московской, Тульской, Симбирской, 
Казанской, Нижегородской, Ярославской губерниях. Торговля. Нижегородская 
ярмарка. Быт и нравы дворян, купечества, горожан. Обряды и обычаи населения. 
Этнографические сведения о мордве, чувашах, марийцах, татарах. 

4216. Тарапыгин Ф.А. Волга-матушка: образовательное путешествие по Вол-
ге: (Очерки и картины волжской жизни от истока реки до впадения ее в Каспий-
ское море, с 61 рисунком в тексте и картами реки Волги и бассейна Волги на от-
дельном листе). Пг.: Т-во А.С. Суворина «Новое время», 1914. 304 с. О Тверском 
крае: с. 4–29.

Путеводитель. Исток Волги. Селижаровка, Селижаров посад. Верхневолж-
ский бейшлот. Ржев. Тверь. Корчева. Кимры. Калязин.

4217. Терпигорев Д.я. Новый путеводитель по Витебску: (1913 г.). [Сост.  
Д.Я. Терпигорев]. Витебск: И.Д. Абморшев, 1913. 183 с.

Путеводитель. Историческая справка о Витебске. Местоположение. Адми-
нистративное деление. Фирмы. Учебные заведения. Аптеки. Банки. Библиотеки. 
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Банки. Врачи. Периодическая печать. Гостиницы. Конторы. Рестораны. Клубы. 
Места для развлечения. Извозчики. Окрестности Витебска. Адрес-календарь.

4218. [Тихомиров Н.А.] Путеводитель по церквам города Санкт-Петербурга  
и ближайших его окрестностей. [Сост. Н.А. Тихомиров]. СПб.: «Вера и Знание», 
1906. 160 с.

Путеводитель. Церкви Санкт-Петербурга и ближайших его окрестностей 
(дворцовые, военные, придворные, монастырские, кладбищенские, госпитальные 
и пр.).

4219. Ткешелашвили И.С. От Владикавказа до Кутаиса: (Путеводитель по 
Военно-Осетинской дороге. (Зап. экскурсанта)). М.: Типолит. т-ва Кушнерев и Ко, 
1899. 114 с., ил. Прил.: Устав Русского горного общества в Москве. 

Путевой очерк-путеводитель. Июль 1897 г. Алагир и его окрестности. Свин-
цово-серебряный завод. Ардонское ущелье. Церковь в ауле Нузал. Урочище св. 
Николая. Священник Л.Е. Вазиев. Поход на Цейский ледник. Святыня осетин Ре-
ком. Осетинский языческий праздник Дзуар (в честь креста). Мамисонский пере-
вал. Курорт Уцера. Опирчхетский водопад на реке Ридве. Достопримечательности 
Кутаиса. Гелатский Богородичный монастырь. Опытно-акклиматизационный сад 
под Кутаисом. Сухумские сады. Хозяйство Ново-Афонского Симоно-Кананитско-
го монастыря. Подробно о растительности.

4220. Устинов И.А. Путеводитель по г. Харькову. Харьков, 1881. 350 с. 
Путеводитель. Описание Харькова по участкам, список улиц, площадей, на-

бережных и поселков, достопримечательностей. 

4221. Червяков А.П. Путеводитель по С.-Петербургу. СПб.: Тип. А.П. Червя-
кова, 1865. 466 с.

Путеводитель. Путеводитель по Санкт-Петербургской губернии. Современ-
ное состояние достопримечательностей, их история, присутственные и учебные 
заведения города. 

4222. Чирков Н.С. Путеводитель по г. Томску и его окрестностям. Томск: Пар. 
тип. Н.И. Орловой, 1905. 156 с.

Путеводитель. Исторический очерк Томска. Финансовое положение города. 
Храмы, монастыри, часовни, крестные ходы. Учебные заведения. Библиотеки, чи-
тальни, музеи. Периодические издания. Общества. Адрес-календарь.

4223. Шамурины Ю. и З. Калуга, Тверь, Тула, Торжок. М.: Т-во «Образова-
ние», 1913. 71 с., ил. О Тверском крае: c. 27–49, 61–71 (Культурные сокровища 
России. Вып. 7).

Путеводитель. Первая попытка регионального обобщения собранного мате-
риала. Исторические достопримечательности городов, памятники архитектуры 
как комплекс изобразительных приемов и техник определенного исторического 
стиля, их интерьеры (мелкая пластика, монументальная живопись, изразцовое ис-
кусство). 
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4224. якрин м.Н. Путеводитель для отправляющихся на минеральные воды, 
грязи, морские купанья и кумысно-лечебные заведения в России и заграницей. 
[С приложением маршрутов, тарифов и карт ж.д. Европы и России]: В 2 ч. СПб.: 
Тип.-лит. Б.Г. Янпольского, 1885. 129 с.

Путеводитель. Ч. 1. Описание курортов России. Ч. 2. Описание курортов Ев-
ропы. Местоположение. Источники, полезные свойства воды. Проезд. Прожива-
ние. Развлечение. Стоимость. Врачи.

4225. якубович П. Путеводитель по Европе: (Германия – Австрия – Франция). 
СПб.: Тип. т-ва «Обществ. польза», 1874. Ч. 1. 538 c.; Ч. 2. С. 539–1070. 

Путеводитель. Маршрут путешествия по северной Германии: Берлин, Пот-
сдам, остров Рюген, Гамбург, Киль, Любек, Шверин, Магдебург, Ганновер, Бре-
мен, Дрезден, Лейпциг и пр. Горные прогулки: Саксонско-богемская Швейцария. 
Путешествие по Рейну. Путешествие по Австрии: Вена, Зальцбург и пр. Путеше-
ствие по южной Германии: Мюнхен, Нюренберг, Франкфурт-на-Майне, Киссин-
ген, Штудгарт и пр. Путешествие во Францию: Париж, Бордо, Орлеан, Марсель, 
Дижон, Ницца, Тулон и пр.

4226. якубович П. Путеводитель по Европе. СПб.: Ред. журн. «Всемирн. путе-
шественник», [1874–1875]. Т. 4: Северная Италия и Флоренция. СПб., 1875. 318 с.

Путеводитель. Т. 4: Северная Италия и Флоренция. Расходы на путешествие, 
пути в Северную Италию, правила безопасности, таможня, рестораны, гостини-
цы, климат; достопримечательности. Ницца, Турин, Генуя, Милан, Арона, Комо, 
Верона, Бергамо, Мантуя, Парма, Модена, Болонья, Венеция, Триест, Равенна, 
Флоренция, Пиза. 

4227. якубович П. Путеводитель по Европе. СПб.: Ред. журн. «Всемирн. путе-
шественник», [1874–1875]. Т. 5: Рим и Южная Италия. СПб., 1875. 476 с.

Путеводитель. Рим и Южная Италия. Расходы на путешествие, пути в Се-
верную Италию, правила безопасности, таможня, рестораны, гостиницы, климат; 
достопримечательности. Рим и его окрестности, Неаполь и его окрестности, Си-
цилия (Палермо, Сегеста, Кастельветрано, Джирженти, Сиракузы, Мессина, Ли-
нарские острова, Катана, Этна и пр.).
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Абрамов, Иван Спиридонович (1874–1960), археолог, краевед, журналист, педагог.
Абрамов, Константин Георгиевич (Егорович) (1883–1961), путешественник, на-
туралист-охотовед, первый организатор заповедников на Дальнем Востоке.
Абрамов, Яков Васильевич (1858–1906), публицист-просветитель, писатель, при-
надлежал к правому крылу народнического движения в 1880–1890-х гг.
Абрамович, Всеволод Михайлович (1887–1913), летчик, чл. Всероссийского аэро-
клуба.
Августинович, Фома (Томаш) Матвеевич (1809–1891), врач, ботаник, этнограф. 
Августус, Евгений Федорович, офицер Сибирского стрелкового полка, добро-
вольцем участвовал во второй англо-бурской войне (1899–1902) на стороне буров. 
Авдеев, Михаил Васильевич (1821–1876), беллетрист, критик.
Авдеева, Екатерина Алексеевна (1796–1865), писательница, издательница русских 
народных сказок, сестра Н.А. и К.А. Полевых. 
Агренев-Славянский (псевд.; наст. фамилия Агренев), Дмитрий Александрович 
(1834–1908), певец, дирижер, собиратель народных песен.
Адамович, Борис Викторович (1870–1936), военный деятель.
Адамс, Михаил Фридрих (1780–1830-е), адъюнкт зоологии, профессор Москов-
ского университета и Медико-хирургической академии.
Адлерберг, Николай Владимирович (1819–1892), флигель-адъютант, впослед-
ствии финляндский генерал-губернатор (1866–1881).
Адрианов, Александр Васильевич (1854–1920), этнограф, археолог, ботаник, пу-
блицист, последователь Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева.
Андреас-Саломе, Луиза (Саломе, Лу, фон; Саломе, Луиза Густавовна)  
(1861–1937), уроженка России, подданная Российской империи, немецкая писа-
тельница, философ, врач-психотерапевт.
Акинфиев, Иван Яковлевич (1851–1919), геоботаник, член Кавказского отдела 
РГО, педагог.
Акифьев, Иван Николаевич (1872–1906), врач экспедиции.
Аксаков, Сергей Тимофеевич (1791–1859), писатель, общественный деятель, ли-
тературный и театральный критик, мемуарист; чл.- корр. С.-Петербургской Ака-
демии наук.
Аксенова (урожд. Федорович), Лидия Васильевна, дочь сибирского чиновника. 
Александр II / Александр Николаевич (1818–1881), цесаревич, император (1855) 
из династии Романовых.
Александров, Владимир, офицер, служил в Средней Азии.
Александров, Матвей Александрович (1798 – ок. 1860) сибирский очеркист, поэт, 
мемуарист.
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Александрович, Виктор Иванович (р. 1871), офицер.
Алексеев, Петр Семенович (1849–1913), помощник обл. врачебного инспектора в 
Чите.
Алиханов-Аварский, Максуд (Александр Михайлович) (1846–1907), генерал-лей-
тенант, губернатор Тифлиса.
Алфераки, Сергей Николаевич (1850–1918), энтомолог, лепидоптеролог, орнито-
лог.
Алфёров, Николай Федорович (1777–1842), архитектор, гравёр.
Альбанов, Валериан Иванович (1882–1919), полярный штурман, участвовал  
в экспедиции в Арктику на судне «Святая Анна».
Альберт, Яков Иванович, в 1820–1830-е гг. инспектор Тобольской врачебной 
управы.
Альбицкий, Александр Федорович (р. около 1865), полковой священник. 
Альбицкий, Федор, священник, миссионер Забайкальской духовной миссии.
Альбов, Николай Михайлович (1866–1897), ботаник, географ, путешественник.
Альбрехт, Михаил Петрович, ст. врач русского консульства в Японии.
Альфтан, Владимир Алексеевич, фон (Карл Йохан Вольдемар) (1860–1940), во-
еначальник, востоковед, исследователь Кореи.
Альфонсов, Иван Васильевич, преподаватель Казанского епархиального женского 
училища, канд. богословия.
Алякринский, Сергей Андреевич (1873 – после 1916), священник, преподаватель 
Иркутской духовной семинарии, смотритель Иркутского духовного училища.
Амалицкий, Владимир Прохорович (1860–1917), геолог, палеонтолог. 
Амвросий (Гудко Василий) (1867–1918), епископ, ректор Волынской духовной се-
минарии, епископ Вятской епархии.
Андреев, Александр Петрович (1820–1882), гидрограф, исследователь Ладожско-
го озера, побережий Финского залива, рек Невы и Ижоры.
Андреев, Степан, сержант геодезии, начальник экспедиции на Медвежьи острова 
в Северном Ледовитом океане.
Андриевский, Алексей Александрович (1845–1902), историк, публицист, редактор, 
педагог. 
Андреевский, Василий (1858–1942), путешественник.
Андроник (Никольский, Владимир) (1870–1919), член православной миссии  
в Японии в 1897–1898 гг., позднее архиепископ Пермский. 
Анерт, Эдуард Эдуардович (1865–1946), горный инженер, специалист по геоло-
гии и полезным ископаемым Дальнего Востока; участник экспедиции в Маньчжу-
рию и Северную Корею; член ряда научных обществ; путешественник. 
Аникин, Степан Васильевич (1868–1919), государственный и общественный дея-
тель, литератор.
Аникита (Шихматов, Сергей Александрович) (1783–1837), академик, член Глав-
ного управления училищ, писатель, поэт, позже иеромонах.
Анисимов, Александр Васильевич, приходской священник из г. Изюм Харьковской 
губернии, действит. член Императорского Православного Палестинского общества. 
Анисимов, Сергей Сергеевич (1876–1948), исследователь Кавказа.
Аничков, Дмитрий Иванович (р. 1866), войсковой старшина 7-го Сибирского ка-
зачьего полка.
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Анненков, Павел Васильевич (1813–1887), литературный критик, мемуарист, из-
датель.
Анненкова, Прасковья Егоровна (урожд. Полина Гебель) (1800–1876), жена дека-
бриста И.А. Анненкова.
Аносов, Николай Павлович (1835–1890), горный инженер, предприниматель, ос-
нователь золотых промыслов в Амурской обл. 
Антонин (Капустин, Андрей Иванович) (1817–1894), церковный деятель, архео-
лог, археограф, основатель Императорского Православного Палестинского обще-
ства (1882) и музея христианских древностей в Иерусалиме, был настоятелем 
Русской миссии в Иерусалиме.
Антропов, Василий Ионович (1800–1873 ?), директор училищ Иркутской губер-
нии.
Ануфриев, Иван Петрович (1863 ?–1937), капитан дальнего плавания, полярный 
исследователь.
Анучин, Дмитрий Николаевич (1843–1923), антрополог, этнограф, археолог, гео-
граф. 
Аншелес, Иосиф Исаакович, юрист, член Крымско-Кавказского горного клуба.
Апостол, Петр Данилович (ум. в 1758), бригадир, сын гетмана Украины  
Д.П. Апостола. 
Апостоли, Николай Николаевич (р. 1861), морской офицер.
Арандаренко, Николай Иванович (1795–1867), государственный деятель, архан-
гельский губернатор, историк, статистик, этнограф, краевед.
Арбенев,  Николай Александрович (1881–1929), морской офицер. 
Арбузов, Николай Кириллович, драгоман российского посольства в Константино-
поле.
Аргентов, Андрей Иванович (1816–1896), священник, миссионер, исследователь 
Якутии, Чукотки, Дальнего Востока.
Армфельт, Густав Федорович (1846–1884), морской офицер. 
Арнольди, Владимир Митрофанович (1871–1924), ботаник, морфолог и альголог. 
Арсений (Брянцев, Александр Дмитриевич) (1839–1914), архиепископ Казанский 
и Свияжский.
Арсений (Минин, Александр Иванович) (1823–1879), иеромонах Афонского Свя-
то-Пантелеимонова монастыря, один из основателей Ново-Афонского Симоно-
Кананитского монастыря в Абхазии. 
Арсеньев, Владимир Клавдиевич (1872–1930), путешественник, географ, этно-
граф, писатель, исследователь Дальнего Востока.
Арсеньев, Дмитрий Сергеевич (1832–1915), адмирал, начальник Николаевской 
морской академии.
Арсеньев, Константин Иванович (1789–1865), историк, статистик и географ, дей-
ствительный член Российской Академии наук (1836), академик С.-Петербургской 
Академии наук (1841), один из основателей РГО.
Арсеньев, Константин Константинович (1837–1919), публицист, критик, обще-
ственный и земский деятель, адвокат. 
Арсеньев, Флегонт Арсеньевич (1832–1889), автор охотничьих рассказов, этно-
граф, вологодский чиновник. 
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Артамонов, Леонид Константинович (1859–1932), генерал, участник военных 
кампаний, путешественник.
Арцыбушев, Александр Михайлович (1867–1939), офицер для поручений при 
Главном управлении государственного коннозаводства. 
Асташевский, Гавриил Аркадьевич (1862–1933), священник.
Афанасьев-Чужбинский, Александр Степанович (1816–1875), русский и украин-
ский поэт, писатель, переводчик, этнограф. Наст. фамилия Афанасьев.
Ахшарумов, Дмитрий Дмитриевич (1823–1910), общественный деятель, литера-
тор; петрашевец.

Бабст, Иван Кондратьевич (1824–1881), историк, экономист. 
Багашев, Иван Васильевич (1843–1919), сотрудник газ. «Сибирь» (Иркутск), ли-
тератор, краевед, общественный деятель. 
Баженов, Владимир Петрович (р. 1875), младший врач 35-го Восточно-Сибирско-
го стрелкового полка.
Баженов, Николай Кириллович (1804–1848), врач, историк-краевед Казани, пи-
сатель.
Базили, Константин Михайлович (1809–1884), востоковед, путешественник.
Бакрадзе, Дмитрий Захарович (1826–1890), историк, археолог, этнограф,  
чл.-корр. С.-Петербургской Академии наук (с 1879). 
Бакунин, Модест Модестович (1848–1913), дипломат, генконсул в Сараево  
и Копенгагене; занимал в 1894–1899 гг. должность российского консула при гол-
ландской администрации в Батавии (совр. Джакарта).
Бакунина, Вавара Ивановна (урожд. Голенищева-Кутузова) (1773–1840), писа-
тельница. 
Баллод, Петр Давыдович (1837–1918), участник рев. движения, полит. ссыльный; 
сотрудник сибирских газет.
Бантыш-Каменский, Дмитрий Николаевич (1788–1850), историк, чиновник, то-
больский и виленский губернатор.
Барабаш, Яков Федорович (1838–1871), военный губернатор Тургайской обл., ис-
следователь.
Барамыгин, Михаил Николаевич (1808–1900), купец 3-й гильдии, почётный граж-
данин Колымского улуса.
Баранов, Алексей Евгеньевич, офицер сводного линейного батальона в экспеди-
ции генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева, участник кругос-
ветного путешествия.
Баранов, Евгений, офицер 3-го Сибирского казачьего полка.
Баранщиков, Василий Яковлевич (р. 1756), путешественник поневоле.
Барданес, Христофор, сын греческого купца, врач, путешественник, участник экс-
педиции И.П. Фалька (1768–1773).
Бартенев, Виктор Викторович (1864–1921), полит. ссыльный, рев. деятель.
Бартоломей, Иван Алексеевич (1813–1870), генерал-лейтенант, археолог, литера-
тор, нумизмат.
Барянский, Владимир Иванович (1815–1879), морской офицер, командир брига 
«Эней» в Севастополе.
Басаргин, Николай Васильевич (1799–1861), декабрист, член Южного общества.
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Басов, Дмитрий Павлович, поручик 1-й Восточно-Сибирской стрелковой артил-
лерийской бригады. 
Бассевич, Геннинг Фридрих, фон (1680–1749), президент Тайного совета герцог-
ства Шлезвиг-Голштинского, резидент в России в 1713–1725 гг.
Баталин, Федор Александрович (1823–1895), чиновник Министерства государ-
ственных имуществ Российской империи, редактор «Журнала Министерства го-
сударственных имуществ» и «Земледельческой газеты».
Батюшков, Константин Николаевич (1787–1855), поэт.
Бауман, Вильгельм Бернгардович, управляющий Екатеринославской учебной 
фермой, ботаник.
Баумгартен, Ольга Аполлоновна, член русского санитарного отряда, направлен-
ного на помощь бурам во время второй англо-бурской войны (1899–1900). 
Бацетич, Федор (1834–1881), обрусевший серб, закончив обучение в Белграде, 
планировал заняться преподаванием в Сараево, но был вынужден бежать в Шу-
мадию. 
Башкирцев, Николай Иванович (р. 1879), судовой врач.
Беггров, Михаил Михайлович, член горнопромышленного т-ва «Карачай».
Бегильдеев, Констатин Сергеевич (1858 – не ранее 1920), генерал-лейтенант.
Безобразов, Владимир Павлович (1828–1889), экономист, публицист, выпускник 
Царскосельского лицея (1847). 
Безсонов (Бессонов), Борис Васильевич (ум. 1934), чиновник Министерства зем-
леделия.
Бекетов, Андрей Николаевич (1825–1902), ботаник, преподаватель естествозна-
ния в тифлисской гимназии, впоследствии профессор С.-Петербургского универ-
ситета.
Беккер, Вильгельм Иванович, чиновник Министерства государственных иму-
ществ.
Белдыцкий, Николай Петрович (1869 ? – 1928), краевед, журналист, писатель.
Белинский, Фридрих Демьянович (ок. 1833 – 1886), чиновник, географ, геолог, 
член комиссии по освоению Печорского края.
Белл, Джон (1691–1780), шотландец, врач, на русской службе с 1715 по 1747 гг.
Белов, Иосиф, офицер при штабе Сибирского корпуса.
Белоголовый, Николай Андреевич (1834–1895), доктор медицины.
Белоконский, Иван Петрович (1855–1930), статистик, журналист; народник, по-
лит. ссыльный. 
Белов, Иван Дмитриевич (1830–1886), педагог, исследователь.
Белов, Иосиф, офицер штаба Сибирского корпуса в Мокринском форштадте 
(Омск) в 1840-х гг. 
Белов, Иосиф Федорович (1804 – не ранее 1852), военный топограф, путешествен-
ник, литератор.
Белоголовый, Николай Андреевич (1834–1895), врач, общественный деятель, ли-
тератор.
Белоконский, Иван Петрович (1855–1930), журналист, статистик; народник, по-
лит. ссыльный. 
Белоус, Федор Иванович (1827–1892), укр. общественный, деятель, педагог, лите-
ратор, издатель. 
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Белькович, Леонид Николаевич (р. 1859),  генерал от инфантерии, участник Рус-
ско-турецкой (1877–1878) и Русско-японской (1904–1905) войн, автор военных 
книг.
Белюстин, Иоанн Степанович (1819–1890), священник, писатель, публицист. 
Псевд. А. Весский и др.
Белявский, Фотий Николаевич (р. 1873), критик, публицист, писатель, историк.
Белявский, Франц Осипович (ум. 1859), врач.
Беляев, Александр Петрович (1803–1887), офицер, декабрист, отбывал ссылку в 
Сибири, затем служил на Кавказе.
Беляев, Иван Тимофеевич (1875–1957), генерал, в 1920-е гг. эмигрировал в Параг-
вай.
Беляев, Павел Ильич (1870 – не ранее 1931), священник, позже епископ Бутурли-
новский, викарий Воронежской епархии.
Беляев, Юрий Дмитриевич (1876–1917), журналист и драматург. 
Беляев, Яков Иванович, русский и советский ученый, астроном, в 1916 г. руково-
дил экспедицией в центральный Памир.
Беневоленский, Иван Алексеевич (1860 – после 1930), священник Томской епар-
хии.
Бенедиктов, Петр Иванович (1862–1918), священник Алтайской Духовной мис-
сии и наблюдатель миссионерских школ.
Беннигсен, Адам Павлович (1882–1946), офицер. 
Бенкендорф, Александр Христофорович (1783–1844), государственный деятель, 
главный начальник III отделения с.е.и.в. канцелярии (1826–1844).
Берви-Флеровский, Василий Васильевич (1829–1918), социолог, экономист, публи-
цист и беллетрист; участник рев. движения (1860–1890-х гг.), полит. ссыльный.
Бердников Алексей, протоиерей Якутской епархии.
Берг, Николай Васильевич (1823–1884), журналист, переводчик, историк.
Березин, Евгений Васильевич (1833–1886), капитан I ранга, начальник гидрогра-
фической экспедиции Балтийского моря.
Березин, Илья Николаевич (1818–1896), востоковед (тюрколог, иранист, монго-
лист), заслуженный профессор С.-Петербургского университета .
Березин, Николай Ильич (1866–1938), географ, писатель.
Березников, Владимир Александрович (1864–1919), чиновник, дипломат, вице-ди-
ректор департамента в Министерстве иностранных дел.
Бережнов, Василий Николаевич (1853 – после 1919), священник Якутской  
и Вилюйской епархии.
Беренс, Евгений Андреевич (1809–1878), адмирал, совершил несколько кругос-
ветных путешествий.
Беренштам, Михаил Вильямович (р. 1872) , товарищ председателя Совета при-
сяжных поверенных в Петербурге.
Беринг, Витус Ионассен (Иван Иванович) (1681–1751), мореплаватель, офицер 
русского флота, капитан-командор, руководитель Первой и Второй Камчатских 
экспедиций.
Бернов, Михаил Александрович (1864 – после 1927), литератор, антрепренер, пу-
тешественник.
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Берх, Василий Николаевич (1781–1834), ученый, известный по своим историко-
географическим трудам, участник кругосветного путешествия 1803–1806 гг. 
Бессонов, Борис Васильевич, член Грязовецкой землеустроительной комиссии.
Бестужев (Марлинский), Александр Александрович (1797–1837), писатель, дека-
брист, член Северного общества.
Бестужев, Михаил Александрович (1800–1871), декабрист, член Северного об-
щества.
Бесчинский, Александр Яковлевич (ум. 1941), путешественник, журналист, редак-
тор газеты «Крымский курьер», составитель путеводителей по Волге и Крыму.
Бибиков, Петр Алексеевич (1832–1875), публицист, участвовал в Крымской  
1853–1856 гг. 
Бичурин, Никита Яковлевич (Иакинф) (1777–1853), архимандрит (в 1802–1823  гг.), 
востоковед и путешественник, один из основоположников русской синологии, 
первый русский китаевед.
Блаватская, Елена Петровна (1831–1891), религиозный философ теософского 
(пантеистического) направления, литератор, публицист, оккультист и спиритуа-
лист, путешественница. Псевд.: Радда-Бай. 
Благовещенский, Николай Александрович (1837–1889), писатель-этнограф, был 
командирован на Восток вместе с архимандритом Порфирием (см. в наст. указа-
теле).
Благовещенская, Мария Павловна (р. 1863), переводчица скандинавской литера-
туры, мемуаристка.
Близняк, Евгений Варфоломеевич (1881–1951), гидролог, гидротехник.
Блинов, Вячеслав Павлович (р. 1882), морской офицер.
Блок, Густав Карлович, подпоручик корпуса флотских штурманов, журналист.
Блудова, Антонина Дмитриевна (1813–1891), писательница, мемуаристка.
Бобылёв, Николай Иванович (1819–1865), писатель, переводчик.
Бобриков, Георгий Иванович (1840–1924), генерал от инфантерии, военный писа-
тель.
Бобринский, Алексей Александрович (1852–1927), археолог, политический, госу-
дарственный деятель.
Бобринский, Алексей Григорьевич (1762–1813), генерал-майор (внебрачный сын 
Екатерины II и Григория Орлова). 
Бобровский, Михаил Кириллович (1785 ?–1848), славист, ориенталист, доктор бо-
гословия, каноник Брестского капитула (1817).
Богданов, Дмитрий, офицер, участник Сунгарийской речной торговой экспеди-
ции.
Богданович, Карл Иванович (1864–1947), геолог, профессор геологии Горного ин-
ститута в Петербурге.
Богданов, Петр Богданович, директор Усть-Сысольского тюремого отделения.
Богданович, Максим Адамович (1891–1917), белорусский писатель, переводчик.
Богданович, Модест Иванович (1805–1882), военный историк; генерал-лейтенант.
Боголюбов, Алексей Петрович (1824–1896), морской офицер, художник-маринист.
Боголюбов, Николай Петрович (1821–1898), морской офицер, писатель.
Боголюбов, Николай Федорович (р. 1844), старший судовой врач крейсера «Герцог 
Эдинбургский».
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Богораз-Тан, Владимир Германович (1865–1936), народоволец, полит. ссыльный, 
этнограф, лингвист, литератор. 
Богословский, Николай, священник.
Боде, Клементий (Клеменс) Карлович, фон (р. 1806), первый секретарь Россий-
ской дипломатической миссии в Тегеране. 
Болотов, Андрей Тимофеевич (1738–1833), писатель, философ, ученый.
Большой, Савва (? – 1827), врач, был отправлен с комиссиею в Бухару, в 1803 г. 
попал в плен к киргиз-кайсакам и пробыл в нем 10 месяцев, оставил «Заметки…» 
об этом. 
Бордаков, Петр Петрович (1882–1945), студент Киевского университета, участник 
экспедиции В.К. Арсеньева.
Борисов, Александр Алексеевич (1866–1934), художник, писатель, общественный 
деятель, исследователь полярных земель.
Борисов, Степан, миссионер Алтайской Духовной миссии.
Боровков, Александр Дмитриевич (1788–1856), государственный деятель, мему-
арист. 
Бороздин, Корнилий Александрович (1828–1896), занимал различные чиновничьи 
должности, служа на Кавказе, литератор.
Бороздна, Василий Петрович (1793–1850-е гг.), чиновник при канцелярии посоль-
ства в Коллегии иностранных дел, был направлен в 1817 г. в Персию.
Бортновский, Иоанн, священник, миссионер Северо-Американской Православ-
ной миссии.
Боткин, Василий Петрович (1811–1869),  литературный критик, переводчик.
Бошняк, Николай Константинович (1830–1899), офицер, участник Амурской экс-
педиции.
Брандт, Александр Федорович (1844–1932), профессор зоологии Харьковского 
университета.
Брандт, Борис Филиппович (1860–1907), экономист.
Бриллиантов, Михаил Иванович (1858–1941), писатель, организатор и руководи-
тель старообрядческого Братства имени Честнаго и Животворящаго Креста Го-
сподня, секретарь совета московской старообрядческой общины Рогожского клад-
бища.
Броневский, Владимир Богданович (1784–1835), морской офицер, участвовал  
в Средиземной кампании 1805–1810 гг., служил в черноморском флоте, с 1819 до 
1828 гг. был инспектором тульского дворянского училища, с 1828 до 1832 гг. по-
мощником директора пажеского корпуса; член Российской Академии, военный 
писатель. 
Броневский, Семён Михайлович (1763–1830), участник русско-персидской во-
йны 1796 г., директор Азиатского департамента Министерства иностранных дел,  
историк Кавказа.
Бронзов, Александр Александрович (1858–1918), профессор С.-Петербургской 
духовной академии.
Бронников, Кир (1820–1821), путешественник к святым местам Востока.
Брусянин, Василий Васильевич (1867–1919), писатель, редактор «Русской газе-
ты». 
Брянчанинов, Николай Валерианович (1874 –1945 ?), писатель, журналист.
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Благонравов, Василий Антонович (Вениамин) (1825–1892), начальник Забайкаль-
ской Духовной миссии, епископ Камчатский, Курильский и Благовещенский, епи-
скоп Иркутский и Нерчинский.
Бугаев, Борис Николаевич (Андрей Белый, 1880–1934), писатель, поэт, кри-
тик, мемуарист.
Бугайский, Павел Яковлевич, офицер, участник Крымской войны.
Будрик, Виктор Михайлович (1868–1920), химик в Лаборатории Кавказских мине-
ральных вод, поэт, путешественник.
Будрин, Василий (р. 1792), священник, участник первого официального посоль-
ства России в Бухарском ханстве.
Булатович, Александр Ксаверьевич (1870–1919), исследователь Эфиопии, иерос-
химонах (Антоний), религиозный деятель.
Булгаков, Александр Иванович, техник.
Булгарин, Фаддей Венедиктович (1789–1859), писатель, журналист, критик, из-
датель. 
Булычёв, Иван Демьянович (1813–1877), камергер, участник сенаторской ревизии 
Восточной Сибири. 
Бунге, Александр Андреевич (1803–1890), ботаник, врач, действительный член 
С.-Петербургской Академии наук, профессор Дерптского университета, участник 
научных экспедиций по Китаю, Алтаю, Поволжью, Персии.
Бурнашев, Тимофей Степанович (1772–1849), горный специалист, управляющий 
Локтевским серебро-плавильным заводом (1810–1817), Колывано-Воскресенски-
ми заводами, путешественник.
Бурцев, Евлампий Арсеньевич (р. 1858), преподаватель Архангельской духовной 
семинарии.
Буслаев, Фёдор Иванович (1818–1897), лингвист, фольклорист, историк литера-
туры. 
Буссе, Николай Васильевич (Вильгельмович) (1828–1866), государственный де-
ятель, генерал-майор, первый начальник Сахалина, первый военный губернатор 
Амурской области.
Бутаков, Алексей Иванович (1816–1869), контр-адмирал, путешественник.
Бутин, Михаил Дмитриевич (1835–1907), купец, золотопромышленник, меценат.
Бутин, Николай Дмитриевич (1825–1892) ), купец, золотопромышленник, меце-
нат.
Бутков, Петр Григорьевич (1775–1857), адъютант штаба генерал-майора  
С.А. Булгакова во время русско-персидской войны 1795–1796 гг., впоследствии 
сенатор, академик.
Бутлеров, Александр Михайлович (1828–1885), химик.
Бутовский, Алексей Дмитриевич (1838–1917), генерал-майор, государственный  
и общественный деятель. 
Бух, Владимир Васильевич (р. 1873), военный топограф.
Бухаров, Дмитрий Николаевич (1853–1889), писатель.
Быков, Александр Александрович, фотограф-любитель, участник экспедиции на 
Новую землю.
Быстров, Иннокентии, священник.
Бычихин, Афанасий Алексеевич (1865–1935), почвовед, агроном.
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Вавилов, Василий, заведующий Молькинской школой, миссионер, священник.
Вагин, Всеволод Иванович (1823–1900), литератор, общественный деятель, исто-
рик, действительный член Сибирского отделения РГО.
Валиханов, Чокан Чингисович (1835–1865), казахский просветитель, путеше-
ственник, историк, этнограф, фольклорист.
Вамбери, Арминий, (1832–1913), востоковед, путешественник.
Варнава, русский инок.
Валуева-Мунт, Анна Петровна (1856–1902), детская писательница. 
Варавва, Михаил Петрович  (1841–1917), преподаватель Московского учитель-
ского института, писатель. Псевд. М. Петров, М. Петрович.
Васенёв, Алексей Данилович (1856–1917), купец из Бийска, меценат, коллекцио-
нер, путешественник.
Васильев, Александр Алексеевич (1882–1918), летчик. 
Васильев, Василий Павлович (1818–1900), ученый-синолог. 
Васильев, Иван Филиппович (1776–1812), морской офицер, участник северных 
экспедиций.
Васильев, Петр, священник с. Тигиль Камчатской области.
Васильковский, Александр Константинович, командир 4-й роты 85-го пехотного 
Выборгского полка, позднее сотрудник военного издательства В. Березовского.
Васюков, Семен Иванович (1854–1908), писатель.
Ваулин Григорий, священник Владивостокской епархии.
Ваучский, Александр, новгородский священник
Вейденбаум, Евгений Густавович (р. 1846), этнограф.
Венелин-Гуца, Юрий Иванович (1802–1839), славист, лингвист, фольклорист, эт-
нограф, историк.
Вениаминов, Гавриил Иванович (1825–1880), протоиерей церкви московского Но-
водевичьего монастыря; член Православного миссионерского общества.
Венюков, Михаил Иванович (1832–1901), путешественник, военный географ.
Вербицкий, Василий Иванович (ок. 1827–1890), протоиерей, миссионер Кузнец-
кого стана Алтайской духовной миссии, помощник начальника миссий Томской 
епархии, этнограф.
Вердеревский, Евграф Алексеевич (1825 – не ранее 1867), чиновник, писатель, 
очеркист, журналист. 
Веребрюсов, Степан Иванович (1819–1884), археолог, музеевед.
Верещагин, Александр Васильевич (1850–1909), генерал-лейтенант, писатель, 
брат художника В.В. Верещагина.
Верещагин, Арсений Васильевич (183–1894), один из первых исследователей Чер-
номорского побережья.
Верещагин, Василий Васильевич (1842–1904), художник-баталист, литератор. 
Верещагин, Николай, священник Якутской и Вилюйской епархии.
Верещагина, Елизавета Кондратьевна (урожд. Фишер, Элизабет Мария), жена Ве-
рещагина, участница его экспедиций.
Вернер, Константин Антонович (1850–1902), статистик-агроном.
Вернет, Иван Филиппович (1760–1847), педагог, журналист, фольклорист.
Вертепов, Григорий Абрамович (1862–1919), историк, этнограф, статистик, ре-
дактор газеты «Терские ведомости».
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Веселков, Николай Федорович, купец из Минусинска.
Весновский, Виктор Александрович (1873–1934), экономист, публицист.
Вигель, Филипп Филиппович (1786–1856), чиновник, мемуарист; ездил в Китай 
через Сибирь в составе посольства Ю.А. Головкина (1805 г.)
Вилков, Александр Александрович, приват-доцент Варшавского университета.
Вилькинс, Александр Ильич (р. 1845), служил в Туркестанском крае.
Вилькицкий, Андрей Ипполитович (1858–1913), гидрограф, генерал-лейтенант, 
исследователь Северного Ледовитого океана.
Вильчур, Марк Ефимович (1883–1940), журналист, эмигрировавший в США до 
революции, основал первое русское издательство в Америке.
Виноградов, Иван Александрович (1866/1868–1935), кандидат богословия, прави-
тель дел Тверской ученой архивной комиссии, преподаватель Тверской духовной 
семинарии, заведующий Тверским историко-археологическим музеем (1917), за-
меститель председателя Общества изучения Тверского края, консультант Тверско-
го краеведческого музея (1934–1935).
Винокуров, Михаил, священник Якутской и Вилюйской епархии.
Вирениус, Андрей Андреевич (р. 1850), адмирал.
Витковский, Василий Васильевич (1856–1924), геодезист, генерал-лейтенант, за-
служенный профессор Военно-Инженерной Академии РККА.
Витковский, Николай Иванович (1844–1892), археолог, сотрудник Восточно-Си-
бирского отдела РГО, полит. ссыльный.
Вихвелин (Варсонофий), Василий Васильевич (1861–1934), викарный епископ 
Кемский и Пинежский Архангельской епархии.
Вишняков, Евгений Петрович (1841–1916), генерал, фотограф, действительный 
член РГО.
Влангали, Александр Георгиевич (1823–1908), геологоразведчик, историк-эконо-
мист, дипломат (посланник в Китае и в Италии), генерал-майор (1870).
Водовозов, Василий Иванович (1825–1886), педагог, переводчик, детский писа-
тель.
Воеводин, Петр Иванович (1884–1965), рабочий-большевик. Псевд. С. Путник.
Воейков, Александр Иванович (1842–1916),  метеоролог, климатолог, географ, пу-
тешественник, член РГО.
Воейков, Александр Дмитриевич (1879–1944), ботаник, садовод.
Воейков, Александр Федорович (1778–1839), писатель.
Воейков, Сергей Валерианович (1861 – после 1937), публицист, политический де-
ятель.
Воздвиженский, Дмитрий Тихонович (1793–1846) , учитель естественной исто-
рии Рязанской гимназии, далее профессор естественной истории ярославского 
Демидовского лицея.
Воинов, Федор Дмитриевич, петербургский чиновник.
Войт, Владимир Карлович (1814–1900), морской офицер, беллетрист.
Волков, Матвей Степанович (1802–1875), экономист.
Волков, Юрий (Георгий) Александрович (1826–1862), промышленник, очеркист, 
критик, поэт.
Волконский, Александр Михайлович (1866–1934), военный дипломат, публицист, 
с 1930 г. католический священник византийского обряда.
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Волконский, Михаил Николаевич (1860–1917), писатель, литературный деятель.
Волконская, Мария Николаевна (1790–1830), княжна, в замужестве графиня Тол-
стая, мать Л.Н. Толстого.
Воллан, Григорий, де (1847–1916), дипломат, с 1873 г. на службе в Министерстве 
иностранных дел, литератор.
Волошин, Максимилиан Александрович (1877–1932), поэт, переводчик, худож-
ник, литературный критик.
Воропай, Иван Михайлович (1829–1914), топограф, писатель.
Воронов, Николай Ильич (1853–1888), кавказский этнограф, литератор.
Воронцов, Александр Романович (1741–1805), государственный деятель, дипло-
мат.
Воропонов, Федор Федорович (1839–1913), экономист, государственный деятель, 
публицист.
Вощинин, Владимир Платонович (1882–1965), экономист, географ, профессор 
ЛГУ. 
Врадий, Вячеслав Пантелеймонович (1871 – около 1920), зоолог, этнограф, путе-
шественник, издатель и редактор журнала «Сибирская мысль».
Врангель, Фердинанд Петрович (1796–1870), военный и государственный дея-
тель, мореплаватель, полярный исследователь.
Всеволожский, Николай Сергеевич (1772–1857), историк, государственный дея-
тель, писатель, путешественник.
Вырубов, Петр Александрович (1879–1905), морской офицер.
Вышеславцев, Алексей Владимирович (1831–1888), врач, литератор, искусство-
вед.
Вяземский, Константин Александрович (1852–1903 ?), путешественник, почет-
ный член Французского географического общества, с 1896 г. иеромонах Киприан.

Габо, Владимир Сергеевич (1885–1966), учитель.
Габлиц, Карл Иванович (Карл-Людвиг) (1752–1821), государственный деятель, 
сенатор, географ, путешественник, писатель; почетный член С.-Петербургской 
Академии наук (1796).
Гавриил (ум. 1878), иеромонах Покрово-Болдинского монастыря Астраханской 
епархии.
Гавриил (Кикодзе, Герасим Максимович) (1825–1896), епископ Имеретинский, 
духовный писатель.
Гавришев (Гавришов), Николай Иванович (1820–1898), контр-адмирал, участник 
Синопского сражения и обороны Севастополя.
Гагарин, Дмитрий Николаевич (р. 1861), священник, миссионер.
Гайворонский, Ивае, коллежский асессор, главный архитектор при командующем 
войсками Кавказской линии и Черномории.
Галкин-Враской, Михаил Николаевич (1832–1916), государственный деятель.
Гамазов, Матвей Авелевич (1812–1893), офицер, писатель, дипломат.
Ган, Карл Федорович (р. 1848), преподаватель 1-ой тифлисской гимназии.
Гантимуров, Гамалиил Степанович (1850–1921), копиист Забайкальского област-
ного правления; первый писатель-эвенк, этнограф. Псевд. Муров.
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Гарин-Михайловский, Николай Георгиевич (1852–1906), писатель, публицист, 
изыскатель, строитель, путешественник, общественный деятель.
Гарнак, Александр Леонтьевич (1850 – после 1910), офицер, исследователь.
Гартевельд (Хартевельд) Вильгельм Наполеонович (Юлиус Наполеон Вильгельм) 
(1859–1927), шведско-русский композитор, дирижер; литератор, собиратель пе-
сенного фольклора. 
Гаряев, Аркадий Николаевич (1879–1918), священник, миссионер.
Гасфельд, Николай Исидорович, капитан драгунского полка французской армии, 
писатель, журналист.
Гебель, Карл Фриедеман (1794–1851), профессор Дерптского университета, спе-
циалист по фармакологии.
Геденштром, Матвей Матвеевич (ок. 1780–1845), исследователь севера Сибири.
Гейер, Иван Иванович (ум. 1907), секретарь одного из статистических комитетов 
Туркестанского края.
Гейман, Василий Васильевич (1870–1918 ?), писатель, сотрудник «Нового време-
ни», полковник, председатель Военно-цензурного комитета.
Гейне, Владимир Владимирович (1874–1927), петербургский архитектор, инже-
нер.
Гейнц (Гейнс), Александр Константинович (1835–1892), член комиссии по раз-
работке вопросов управления Туркестанским краем, впоследствии генерал, дей-
ствительный член РГО.
Гейнце, Николай Эдуардович (1852–1913), прозаик, журналист, драматург, адво-
кат.
Генкель, Александр Германович (1872–1927), ученый-биолог, просветитель, педа-
гог.
Георгиевский,  Василий Тимофеевич (1861–1923), исследователь древнерусского 
искусства и церковной старины, архивист.
Гераков (Гераки), Гавриил Васильевич (1775–1838), грек по происхождению, пре-
подаватель, автор исторических сочинений, путешественник. 
Гёбель (Гебель), Карл Христиан Траугот Фридеман (1794–1851), химик, фармако-
лог, ботаник; чл.-корр. С.-Петербургской Академии наук.
Гербановский, Михаил Александрович (1853–?), преподаватель Якутской, Влади-
мирской семинарий.
Герсеванов, Николай Борисович (1809–1871), генерал-майор, участник обороны 
Севастополя, военных действий на Кавказе.
Гильденштедт (Гюльденштедт), Иоганн Антон (1745–1781), врач, естествоиспы-
татель, путешественник, академик С.-Петербургской Академии наук.
Гельмерсен, Григорий Петрович (1803–1885), геолог, генерал-лейтенант, член Пе-
тербургской Академии наук.
Гилярович Воеводский, Витольд, инженер-архитектор.
Гиляровский, Владимир Алексеевич (1855–1935), писатель, журналист.
Гинс, Георгий Константинович (1887–1971), ученый-юрист, этнограф, политиче-
ский деятель.
Глебовский, Иоанн, заштатный священник Казанской церкви в Ростове-на-Дону.
Глаголев, Андрей Гаврилович (ум. 1844), доктор словесности, историк, археолог, 
действительный член Общества любителей российской словесности.
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Глинка, Федор Николаевич (1786–1880), писатель, общественный деятель, участ-
ник Отечественной войны 1812 года, участник декабристского движения.
Глиноецкий, Николай Павлович (1830–1892), генерал-лейтенант, военный писа-
тель.
Глинский, Давид Львович (р. 1857), врач.
Глушков, Иван Фомич (1774–1848), литератор, тверской вице-губернатор (1838–
1843).
Гмелин, Иоганн Георг (1709–1755), немецкий естествоиспытатель на русской 
службе, врач, ботаник, этнограф, путешественник, исследователь Сибири и Ура-
ла, адъюнкт химии и натуральной истории С.-Петербургской Академии наук.
Гмелин-младший, Самуэль Георг Готлиб (1745–1774), немецкий путешественник-
натуралист, состоял на русской службе, академик С.-Петербургской Академии 
наук.
Гнедич, Петр Петрович (1855–1925), писатель, драматург, переводчик, историк 
искусства, театральный деятель.
Гнесин, Григорий Фабианович (1884–1938), певец, актер, писатель, поэт, перевод-
чик, библиофил.
Голицын, Борис Борисович (1862–1916), физик, сейсмолог, академик С.-Петербургской 
Академии наук (1908), член Королевского лондонского общества.
Голицын, Дмитрий Петрович (1860–1928), государственный деятель, писатель.
Голицын, Николай Борисович (1794–1866), участник Отечественной войны 1812 
года и Крымской войны, мемуарист, музыкант, меценат.
Голицына, Наталья Петровна (урожд. гр. Чернышева) (1741–1837), фрейлина «при 
дворе четырех императоров» («прототип» графини в «Пиковой даме» Пушкина).
Голдман (Горев) Борис Исаакович (1874–1937 ?), деятель российского социал-де-
мократического движения, публицист.
Головин, Григорий Иванович, священник Американской миссии.
Головкинский, Николай Алексеевич 1834–1897), геолог, исследователь, крымский 
краевед.
Головнин, Василий Михайлович (1776–1831), мореплаватель, чл.-корр. С.-Петер-
бургской Академии наук (1818), вице-адмирал (1830).
Голодельман, Соломон Израилевич, экономист.
Голодников, Капитон Михайлович (ок. 1822/23 – ок. 1906), краевед, этнограф, за-
седатель Омского окр. суда. 
Голохвастов, Александр Дмитриевич (1843–1910), публицист, автор проектов си-
бирского железнодорожного транзита.
Голошубин, Иван Степанович (1866–1922), священник, краевед. 
Голицын, Борис Борисович (1862–1916),физик, академик С.-Петербургской Ака-
демии наук. (1908), член Королевского лондонского общества.
Голицын, Николай Сергеевич (1809–1892), военный историк,  генерал от инфан-
терии.
Головин, Иван Гаврилович (1816–1890), публицист.
Головнин, Василий Михайлович (1776–1831), мореплаватель, чл.-корр. С.-Петер-
бургской Академии наук, вице-адмирал.
Головнина, Юлия, одна из первых русских женщин-путешественниц, участвовала 
в экспедиции на Памир, организованной в 1898 г. сотрудником зоологического 
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музея Московского университета Дм. Головниным для сбора коллекции горной 
фауны.
Голодников, Капитон Михайлович (ок. 1822/23 – ок. 1906), краевед, журналист, 
общественный деятель, член Западно-Сибирского отдела ИРГО. 
Голомбиевский, Михаил Казимирович (р. 1843), военный топограф.
Голошубин, Иван Степанович (1866–1922), священник, благочинный церквей Бе-
резовского округа, краевед, писатель, преподаватель.
Голуб-Голубович, Павел Михайлович (1838–1864), судовой врач военного транс-
порта «Манчжур».
Голубев, Александр Федорович (1832–1866), исследователь, участник экспедиций 
в Среднюю Азию, Китай.
Голубев, Сергей Яковлевич, один из первых русских альпинистов.
Гондатти, Николай Львович, (1860–1946), генерал-губернатор Томской губер-
нии, Приамурской области, исследователь Северной и Северо-Восточной Сибири.
Гончаров, Иван Александрович (1812–1891), писатель, чиновник, чл.-корр.  
С.-Петербургской Академии наук.
Гоппен, Северьян Петрович, управляющий государственным имуществом Архан-
гельской губернии в последнее десятилетие XIX в., краевед.
Горепекин, Фома Иванович (р. 1874), этнограф, исследователь, просветитель.
Горленко, Василий Петрович (1853–1907), журналист, этнограф.
Городецкий, Митрофан Иванович (1846–1893), историк, археолог.
Городков, Андрей Александрович, писатель. Псевд. Макк А.А. 
Городнов, Александр, священник. 
Горохов, Никита Семенович, служащий золотопромышленной компании, житель 
г. Верхоянска.
Горохов, Петр, астраханский священник.
Горталов, Николай Константинович, преподаватель казанской 1-й мужской гим-
назии, археолог.
Горский, Владимир Васильевич (1819–1847), востоковед, член 12-ой Пекинской 
Духовной миссии (1840–1847).
Горчакова, Елена Сергеевна (1824–1897), фрейлина двора Николая I (1826), педа-
гог, поэтесса, писательница.
Гошкевич, Иосиф Антонович (1814–1875), дипломат, востоковед, консул в Япо-
нии. 
Гребенкин, Афанасий Давидович (1822–1924), офицер, востоковед.
Гребенщиков, Михаил Григорьевич (1854–1888), адвокат, литератор.
Гревингк, Константин Иванович (1819–1887), геолог, минералог и археолог. 
Грейг, Самуил Карлович (1735–1788), по происхождению шотландец, на русской 
службе с 1763 г., флотоводец, почетный член С.-Петербургской Академии наук 
(1783), адмирал (1782).
Греков, Митрофан Ильич (1842–1915), военный деятель, литератор, путешествен-
ник. 
Грен, Алексей Николаевич (р. 1867), историк.
Греч, Николай Иванович (1787–1867), писатель, журналист, переводчик, издатель.
Григорий (Воинов, Иван Иванович) (1832–1896), инспектор Вологодской семина-
рии, впоследствии архимандрит.
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Григорович, Виктор Иванович (1815–1876), историк, филолог-славист, профессор 
Казанского, Московского, Новороссийского университетов.
Григорович, Дмитрий Васильевич (1822–1899), писатель, мемуарист.
Григорович-Барский, Василий Григорьевич (1701–1747), паломник, путешествен-
ник, писатель, публицист. Псевд. Василий Киевский, Василий Киево-Российский, 
Василий Рос, Василий Плака, Василий Плака-Альбов и пр.
Григоровский, Николай Петрович (1830–1883), исследователь-этнограф Нарым-
ского края.
Григорьев, Василий Никифорович, служил на Кавказе, член Вольного общества 
любителей российской словесности, литератор.
Григорьев, Сергей Григорьевич (1874–1931), географ, преподаватель Московского 
университета.
Греков, Федор Константинович (1849 – не ранее 1913), журналист, сотрудник 
журнала «Русский паломник», драматург. Псевд. Палеолог Ф.
Гродеков, Николай Иванович (1843–1913), генерал, военный писатель, участник 
Среднеазиатских походов.
Громов, Прокопий Васильевич (1801–1880), благочинный камчатских церквей, 
редактор «Иркутских епархиальных ведомостей».
Гроссул-Толстой, Петр Львович (1839–1904), писатель, публицист, издатель.
Грот, Яков Карлович (1812–1893), лингвист, историк литературы, профессор 
Гельсингфорсского университета, академик, вице-президент С.-Петербургской 
Академии наук. 
Грулев, Михаил Владимирович (1857–1943), офицер Генерального штаба, началь-
ник русской торговой экспедиции по Сунгари, герой русско-японской войны, во-
енный аналитик, публицист.
Грум-Гржимайло, Григорий Ефимович (1860–1936), географ, энтомолог, исследо-
ватель Средней и Центральной Азии.
Грязев (р. 1772), капитан Московского гренадерского полка.
Губарев, Константин, публицист, сотрудник «Современника».
Губельман, Миней Израилевич (1878–1943), историк, публицист. Псевд. Ярослав-
ский Емельян.
Гук, Николай Петрович, фон (р. 1868), публицист, писатель, чиновник особых по-
ручений при губернаторе. 
Гун, Отто (1764–1832), врач, доктор медицины, один из основоположников меди-
цинской географии в России. 
Гурий (Буртасовский, Сергей Васильевич) (1845–1907), епископ Камчатский, Ку-
рильский и Благовещенский.
Гурский, Иван Васильевич (р. 1863), воспитатель пансиона Тобольской гимназии, 
естествоиспытатель.
Гурьев, Вакх Васильевич (ум. в 1890-м), протоиерей, бывший во время Русско-
турецкой войны (1877–1878) священником при лазарете.
Гурьянов, Иван Гаврилович (1791 – не ранее 1854), литератор, переводчик. 
Гусев, Сергей Яковлевич, военный чиновник.

Давыдов, Василий Федорович (1831–1897), контр-адмирал. 
Давыдов, Владимир Петрович (1809–1882), писатель, государственный деятель.



750

Часть V. Справочный раздел

Давыдов, Гаврила Иванович (1780–1809), морской офицер, сотрудник Российско-
Американской компании.
Давыдов, Константин Николаевич (1877–1960), зоолог, эмбриолог, с 1923 г.  
в эмиграции, работал во Франции, чл.-корр. Парижской Академии наук (1949).
Далгат, Башир Керимович (1870–1934), юрист, кавказовед, этнограф.
Даль, Владимир Иванович (1801–1872), писатель, этнограф, лексикограф, собира-
тель фольклора, военный врач. Псевд. Казак Луганский.
Даль, Христиан Иоганн (Иван Матвеевич) (1764–1821), капитан дальнего плава-
ния, преподаватель Айнажской навигационной морской школы, отец В.И. Даля.
Дандевиль, Михаил Викторович (ум. 1910), писатель. Псевд. Михаил Викторов.
Данилевский, Григорий Петрович (1829–1890), писатель, в 1870–1889 гг. главный 
редактор «Правительственного вестника», член совета Главного управления по 
делам печати.
Данилевский, Николай Васильевич (ок. 1804–1847), писатель.
Даулей, Роман Павлович (1873–1949), этнограф, миссионер.
Дашков, Дмитрий Васильевич (1789–1839), литератор, член Общества любителей 
словесности, наук и художеств, основатель литературного общества «Арзамас», 
государственный деятель.
Дашкова, Екатерина Романовна (1743/1744–1810), сподвижница Екатерины II, 
стояла у истоков создания Академии наук.
Девицкий, Василий Иванович, инспектор народных училищ Карсской области.
Делиль, Николай Иосифович (1688–1768), французский астроном и географ, ди-
ректор обсерватории в Петербурге.
Деливрон, Андрей Карлович (1840 – после 1895), морской офицер.
Демидов, Александр Григорьевич (1737–1803), старший сын Г.А. Демидова, про-
мышленник, государственный деятель.
Демидов, Анатолий Николаевич (1813–1870), меценат, путешественник.
Демидов, Григорий Александрович (1765–1827), гофмейстер.
Демидов, Никита Акинфиевич (1724–1789), уральский промышленник из рода 
Демидовых, крупный землевладелец.
Демидов, Павел Григорьевич (1738–1821), средний сын Г.А. Демидова, учёный-
натуралист, исследователь горнозаводского дела, меценат.
Демидов, Пётр Григорьевич (1740–1826), младший сын Г.А. Демидова, обер-ди-
ректор Петербургского коммерческого училища. 
Демьянов, Георгий Петрович (1856–1904), писатель, журналист, редактор газеты 
«Нижегородские губернские ведомости».
Деньгин, Александр Иванович (1792–1858), вологодский купец.
Джаншиев, Григорий Аветович (1851–1900), правовед, публицист, историк, ар-
мянский общественный деятель.
Джунковский, Владимир Федорович (1865–1938), политический, государствен-
ный и военный деятель, мемуарист.
Джунковский, Степан Степанович (1820–1870), правовед, богослов, писатель.
Димитрий, священник, миссионером в Ользонском ведомстве, в 1879 г. начальник 
Духовной миссии (совр. западная Бурятия).
Динник, Николай Яковлевич (ок. 1847–1900-е), географ, геолог, зоолог, член Кав-
казского отдела РГО.
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Дирр, Адольф Михайлович (1867–1930), этнограф.
Дионисий (Хитров, Дмитрий Васильевич) (1818–1896), епископ Якутский, впо-
следствии Уфимский и Мензелинский.
Дитерихс, Константин Александрович (1825–1899), генерал от ифантерии, один 
из военачальников первой Кавказской войны.
Дитмар, Карл Владиимирович (Дитмар, Вольдемар Фридрих Карл, фон) (1822–
1892), геолог, исследователь Камчатки.
Дмитриев, Василий Васильевич (1777–1820), литератор, в 1802–1807 гг. служил в 
Сибири под началом тобольского губернатора А.М. Корнилова.
Дмитриев, Дмитрий Савватиевич (1848–1915), священник, писатель.
Дмитриев, Иван Алексеевич (ум. не ранее 1852), писатель, переводчик, издатель.
Дмитриев, Иван Иванович (1760–1837), поэт, баснописец, государственный дея-
тель.
Дмитриев, Николай Гаврилович, преподаватель Закавказской учительской семи-
нарии в Гори, впоследствии инспектор народных училищ Кутаисской губернии.
Дмитриев-Кавказский, Лев Евграфович (1849–1916), гравёр на меди, рисоваль-
щик, офортист.
Дмитриев-Садовников, Григорий Матвеевич (1875 – ок.1921), педагог, краевед, 
журналист.
Добель, Петр Васильевич (1775–1852), ирландец, в 1817 г. назначен русским кон-
сулом на Филиппинских островах, путешественник. 
Добровольский, Иван Иванович (1850–1933), журналист, революционер-народ-
ник. Псевд. Борисов, И.; Д.; –дов, И.; Д–ов, И.; Д–ский, И. и др.
Добровольский, Николай Львович (1825–1876), морской офицер.
Добромыслов, Александр, священник Забайкальской и Нерчинской епархии.
Добросердов, Георгий (Егор) Иванович (1809–1880), миссионер, иркутский свя-
щенник, Астраханский и Енотаевский архиепископ (Герасим).
Докучаев-Басков, Карп Андреевич, учитель, исследователь Каргопольского уезда.
Долгов, Иван Иванович (1857–1910), преподаватель Полоцкого кадетского корпу-
са, далее преподаватель женской гимназии и Спасо-Евфросиниевского епархиаль-
ного училища. 
Долгорукая, Наталья Борисовна (1714–1771), дочь фельдмаршала Б.П. Шеремете-
ва, мемуаристка.
Долгорукий (Долгоруков), Иван Михайлович (1764–1823), государственный  
и общественный деятель, поэт, мемуарист. 
Долгорукий, Дмитрий Николаевич (1827–1910), дипломат, государственный дея-
тель.
Долгорукий (Долгоруков), Юрий Владимирович  (1740–1830), генерал-аншеф.
Долгоруков, Всеволод Алексеевич (1845–1912), писатель, журналист.
Долгоруков, Пётр Владимирович (1816–1868), историк, публицист.
Доленга-Ходаковский, Зориан Яковлевич (наст. имя Черноцкий, Адам)  
(1784–1825), археолог, славист, фольклорист, этнограф, диалектолог.
Доливо-Добровольский, Александр Иосифович (1866–1932), мичман, участник пе-
тербургских военно-рев. кружков, был осужден, ссылка заменена лишением мор-
ского ценза и долголетним плаванием для обследования дальних земель.
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Дометиан (Коновалов), миссионер Алтайской Духовной миссии, находившейся в 
с. Кебезень.
Домонтович (Домантович), Алексей Иванович (р. 1846), генерал-лейтенант.
Дондуков-Корсаков, Александр Михайлович (1820–1893), генерал, государствен-
ный деятель.
Достоевский, Федор Михайлович (1821–1881), писатель.
Дорн, Борис Андреевич (Бернгард, Иоганн Альбрехт) (1805–1881), российский 
востоковед немецкого происхождения.
Дорошевич, Влас Михайлович (1864–1922), писатель, публицист, критик.
Драке, Людвиг Людвигович (1842–1916), генерал-лейтенант, военный деятель.
Драницын, Дмитрий Алексеевич (1886–1916), почвовед и географ.
Држевецкий, Александр Игнатьевич (ум. 1885), врач, прикомандированный к ко-
миссии по проверке состояния пограничных знаков на русско-норвежской грани-
це.
Дриженко, Федор Кириллович (1858–1922), офицер, гидрограф геодезист.
Дриль, Дмитрий Андреевич (1846–1910), криминалист, чиновник Министерства 
юстиции.
Дружинин, Константин Иванович (1863–1914), офицер.
Дубенский, Дмитрий Николаевич (1857/1858–1923), генерал-майор, военный пи-
сатель.
Дуброва, Яков Павлович, православный миссионер, учёный-этнограф.
Дубянский, Виктор Викторович (1880–1925), преподаватель Киевского реального 
училища.
Дунаев, Борис Иванович (1870–1942), историк, краевед, действительный член 
Московского археологического общества.
Дурылин, Сергей Николаевич (1877–1954), литературовед, искусствовед, теа-
тральный критик.
Духовская, Варвара Федоровна (урожд. кн. Голицына) (1854–1913), жена при-
амурского генерал-губернатора С.М. Духовского.
Духонина, Екатерина Васильевна, участвовала в русско-турецкой войне  
(1877–1878), работала сестрой милосердия при дивизионном лазарете.
Душин, Василий, житель Казани.
Дыбовский, Виктор Владимирович (1884–1953), военный летчик, лейтенант, ин-
структор Севастопольской авиашколы Отдела воздушного флота.
Дьяков, Александр Александрович (1845–1895), литератор, фельетонист. Псевд. 
Незлобин.
Дьяконов, Василий Алексеевич, чиновник Министерства внутренних дел.
Дьяков, Николай Александрович (р. 1862), священник.
Дьячков-Тарасов, Александр Николаевич (1867–1943), историк, краевед.
Евдоким (Мещерский, Василий Иванович) (1869–1935), архимандрит, инспек-
тор Московской Духовной академии, впоследствии епископ Волоколамский  
и епископ Каширский.
Евгенов, Николай Николаевич (род. в 1888 г.), корабельный гардемарин, впослед-
ствии полярный исследователь.
Евецкий, Орест Степанович (ок. 1805 – ок. 1900), писатель, чиновник.
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Евлахов, Александр Михайлович (р. 1880), филолог, приват-доцент Варшавского 
университета.
Евлентьев, Константин Григорьевич (1824–1885), краевед, член Казанского эко-
номического и Московского археологического обществ.
Евсеев, Александр Федорович (1876–1908), топограф. 
Евсеенко, Сергей Степанович (1850–1915), учёный-ветеринар, основоположник 
российской военно-полевой ветеринарной хирургии.
Евтропов, Константин Николаевич (1838–1909), чиновник, член Томской город-
ской Думы.
Евтюгин, Иван Алексеевич (1852–1902), полковник Генерального штаба.
Елисеев, Александр Васильевич (1859–1895), врач, путешественник, писатель.
Елисеев, Ефрем (ок.1868–1917), священник, миссионер Алтайской, Киргизской 
сибирских миссий.
Елпатьевский, Сергей Яковлевич (1854–1933), врач, писатель, участник рев . дви-
жения. 
Ендржеевский, Антон Иванович, исследователь ледников и гор Дигории (Север-
ная Осетия).
Ерлексов, Иаков (?–1921), священник Томской епархии.
Ермаков, Николай Андреевич (1824–1897), государственный деятель, вице-дирек-
тор Департамента Мануфактур и Торговли Министерства финансов.
Ермилов, Николай Евграфович (1858–1935), архангельский краевед, специалист  
в области фотографии, профессор и ректор Высшего института фотографии  
и фототехники.
Ермолов, Дмитрий Николаевич (1805–1872), генерал-майор, племянник  
А.П. Ермолова.
Есипов, Григорий Васильевич (1812–1899), историк, заведующий архивом Мини-
стерства Императорского Двора, собиратель материалов по истории России XVI–
XIX вв.
Ефрем (Кузнецов, Епифаний Андреевич) (1876–1918), архимандрит, начальник 
Забайкальской Духовной миссии, редактор «Забайкальских епархиальных ведо-
мостей».
Ефремов, Филипп Сергеевич (р. 1750), служил в Оренбургской крепости, был 
пленен, совершил невольное путешествие по Центральной Азии, Индии, Африке.
Ефрон, Аким Абрамович (1854–1909), журналист.

Жадовский, Павел Валерианович (1825–1891), литератор.
Жаков, Каллистрат Фалалеевич (1886–1926), этнограф, писатель, профессор фи-
лософии.
Жарков, Яков Прохорович, саратовский купец.
Жданов, Михаил Павлович (1810–1877), чиновник, вице-губернатор Харьковской 
губернии (1855–1866).
Железнов, Николай Иванович (1816–1877), ботаник, первый директор Москов-
ской сельскохозяйственной академии (сейчас им. К.А. Тимирязева).
Жизневский, Август Казимирович (1819–1896), ученый, археолог, организатор 
Тверской ученой архивной комиссии.
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Жилинский, Василий Галактионович (р. 1881), младший врач Сибирского флот-
ского экипажа.
Жирков, Василий Николаевич, священник Якутской и Вилюйской епархии.
Житков, Борис Михайлович (1872–1943), зоолог, охотовед, эколог, путешествен-
ник, исследователь Севера. 
Жуков, Владимир Илларионович (1870–1944), поэт, художник, краевед, земский 
деятель.
Жуков, Михаил Данилович (р. 1872), инженер-механик, морской офицер. 
Жукова, Мария Семеновна (1804–1852), писательница.
Жуковский, Василий Андреевич (1783–1852), поэт, переводчик, критик.
Журавский, Викентий Мартынович (род 1837), статистик.

Забелин, Алексей Иванович (1822–1900), врач, педагог, чиновник особых пору-
чений при тверском губернаторе (1861), редактор неофициальной части газеты 
«Тверские губернские ведомости» (1863).
Заблоцкий-Десятовский, Павел Парфёнович (1814–1882), медик, профессор Мо-
сковской медико-хирургической академии.
Завалишин, Ипполит Иринархович (1808 – после 1883), литератор, этнограф, брат 
декабриста Д. Завалишина и мореплавателя Н. Завалишина. 
Завойко, Василий Степанович (1809–1898), мореплаватель, адмирал, военный гу-
бернатор Камчатки.
Завойко, Юлия Егоровна (урожд. Врангель) (1821−1883), жена военного губерна-
тора Камчатки В.С. Завойко.
Загоскин, Лаврентий Алексеевич (1808–1890), морской офицер, исследователь 
Русской Америки – Аляски, Алеутских островов, Северной Калифорнии; литера-
тор, общественный деятель.
Загоскин, Михаил Васильевич (1830–1904), чиновник, публицист, создатель пер-
вых частных газет Сибири, общественный деятель.
Загурский, Леонард Петрович (1827–1891), этнограф, лингвист, член Кавказского 
отдела РГО.
Зайков, Потап Кузьмич (ум. 1791), штурман, исследователь северной части Тихого 
океана и Русской Америки, составитель первой карты Алеутских островов.
Залесов, Николай Гаврилович (1828–1896), генерал от инфантерии, участник 
Крымской войны.
Залесский, Аполлинарий Иванович, врач в г. Петрокова (Петроковская губерния).
Замятин, Александр Николаевич (1879–1918), геолог.
Зарницкий, Яков Иванович (ок. 1855–1907), духовный писатель, окончил Петер-
бургскую Духовную академию.
Зарубин, Иван Иванович (1822–1902), инженер-механик Российского Император-
ского флота, начальник Адмиралтейских Ижорских заводов, генерал-лейтенант 
корпуса корабельных инженеров.
Зарудный, Николай Алексеевич (1859–1919), зоолог-орнитолог, путешественник.
Засодимский, Павел Владимирович (1843–1912), писатель-народник.
Захаров, Михаил Петрович (ок.1817–1889), редактор «Ведомостей Московской 
Городской полиции» (1849–1859).
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Захарьин, Иван Николаевич (1839–1906), писатель, драматург, очеркист, поэт  
и переводчик (Псевд. Иван Якунин).
Зедделер, Логин Иванович (Зедделер, Людвиг Франц Ксавье, фон) (1791–1852), 
военный историк.
Зейдлиц, Карл Карлович (1798–1885), главный врач русской армии, впоследствии 
президент терапевтической клиники при Медико-хирургической академии.
Зейдлиц, Николай Карлович ( 1831–1907), статистик, этнограф.
Зеланд, Николай Львович (1833–1902), областной врач войск Приморской обла-
сти.
Зеленин, Дмитрий Константинович (1878–1954), фольклорист и этнограф, впо-
следствии профессор Харьковского университета.
Зеленой, Константин Семенович (род. 1843), в нач. 1860-х гг. гардемарин.
Зелинский, Василий Аполлонович (1853–1914), историк, педагог.
Зензинов, Владимир Михайлович (1880–1953), один из лидеров партии эсеров, 
полит. ссыльный.
Зибберштейн, Фаддей Карлович (род. 1789), врач Омского гарнизонного полка.
Зилов, Алексей Михайлович (1798–1865), офицер, литератор.
Зиновьев, Михаил Алексеевич (1838–1895), артиллерийский офицер, впослед-
ствии генерал-лейтенант, лифляндский губернатор.
Зиссерман, Арнольд Львович (1824–1897), писатель, военный историк и мемуа-
рист.
Зограф, Николай Юрьевич (1951–1919), зоолог, профессор Московского универ-
ситета.
Золотницкий, Владимир Николаевич (1853–1830), врач, краевед.
Зонненбург, Роберт Юльевич, инженер-связист.
Зотов, Рафаил Михайлович (1796–1871), офицер, впоследствии писатель и теа-
тральный деятель.
Зубарев, Петр (?), поручик Терского полка, посланец от астраханского губернато-
ра И.О. Брылкина к крымскому хану Селим-Гирею.
Зубов, Алексей Николаевич, окружной дорожный инспектор.
Зубов,  Платон Павлович (около 1796 – после 1857),  военный историк, литератор, 
участник Отечественной (1812), русско-персидской (1826–1828), русско-турецкой 
(1828–1829) войн.
Зубов, Юлий Михайлович (1839–1922), государственный служащий земских уч-
реждений Вологодской губернии, общественный деятель. 
Зуев, Василий Федорович (1754–1794), ученый-натуралист, путешественник, ака-
демик Петербургской Адемии наук.
Зырянов, Николай Стефанович (род 1847), миссионер, учитель Кондомской мис-
сионерской школы Алтайской Духовной миссии (1892–1907).
Иаков (Вечерков, Иосиф Иванович) (1792–1850), архиепископ Нижегородский и 
Арзамасский.
Иаков (Домский, Иероним Петрович) (1823–1889), епископ Якутский и Вилюй-
ский (с 1883 г.).
Ибрагимов, Иван Иванович (Мирясович, Шахимардан) (1841–1891), переводчик, 
дипломат, этнограф, журналист. 
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Иваненко, Дмитрий Алексеевич (1859–1943), театральный критик, фельетонист, 
журналист, чиновник. Псевд. Ариэль; Непомнящий, Иван; Попович, Д.; Спокой-
ный; Тот – же.
Иванин, Михаил Игнатьевич (1801–1874), генерал, участник Туркестанских по-
ходов, военный историк и географ.
Иванишев, Николай Дмитриевич (1811–1874), вице-председатель Киевской Архе-
ологической комиссии, ректор и профессор Киевского университета.
Иванов, Дмитрий Львович (1846–1924), писатель, исследователь Средней Азии, 
Сибири, государственный деятель. Псевд. Д. Л.; Д-нов; Львович; Львович, 
Дм.; -нов, Д.; Прохорыч. 
Иванов, Илья Ефимович (р. 1861), капитан, командир 2-й роты 1-го Восточно-Си-
бирского стрелкового полка.
Иванова, Елена Владимировна, писательница. Псевд. Стародубская.
Ивановский, Сергей Арсеньевич, священник, миссионер Кебезенского, затем Ба-
чатского отделений Алтайской Духовной миссии.
Иванчин-Писарев,  Николай Дмитриевич (1794–1849), писатель, поэт.
Иванюков, Иван Иванович (1844–1912), экономист, публицист.
Иванюшенков, Иван Андреевич (р. 1847), старший биржевой маклер в г. Ельце 
Орловской губернии.
Ивашинцов (Ивашинцев), Николай Алексеевич (1819–1871), контр-адмирал, ги-
дрограф, участник Туркестанских походов.
Ивашкевич, Анна Кирилловна (урожд. Петриченко, 1865–1913), журналистка, 
переводчица с нем. языка, жена рук. строительства участка КВЖД.
Ивченко, Александр Федорович, преподаватель Оренбургского реального училища.
Игнатов, Павел Григорьевич (1874–1902), географ, лимнолог.
Игнатьев, Андрей, священник при российском после П.А. Толстом в Стамбуле до 
1714 г.
Игнатьев, Николай Павлович (1832–1908), государственный деятель дипломат, 
генерал от кавалерии; русский посол в Константинополе (1864–1877).
Иерофей, иеромонах Киево-Печерской лавры.
Измайлов, Владимир Васильевич (1773–1830), писатель и журналист.
Измайлов, Лев Васильевич (1685–1738), офицер, в 1719–1722 гг. в качестве чрез-
вычайного посла и главы миссии по поручению Петра I ездил в Китай для уста-
новления торговых отношений.
Измайлов, Михаил Михайлович (1873–1937), научный сотрудник Петергофских 
музеев.
Израиль (Лукин, Яков Иванович, 1801–1864), епископ Винницкий, викарий Каме-
нец-Подольской епархии.
Изъединова, Софья Владимировна, сестра милосердия, принимала участие  
в работе Красного Креста во время второй англо-бурской войны (1899–1900).
Иларионов, Виктор Иванович (1860–1916), священник Вологодской, затем Турке-
станской епархий (с начала 1900-х годов). 
Иловайский, Сергей Иванович (1861–1907), профессор финансового права Ново-
российского университета.
Ильин, Алексей Афиногенович (1834–1889), генерал-лейтенант (с 1888 г.), карто-
граф, издавал журналы «Всемирный путешественник» и «Природа и люди».
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Ильинский, Владимир Петрович, морской офицер.
Иннокентий (Соколов, Константин Павлович) (1846–1937), епископ Бийский.
Иннокентий (Вениаминов, Иван Евсеевич) (1797–1879), первый православный 
епископ Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки.
Инсарский, Василий Антонович (1814–1882), писатель, мемуарист.
Инфантьев, Порфирий Павлович (1860–1913) прозаик, очеркист, этнограф, ре-
дактор журнала «Заветы».
Иоанн (Смирнов, Федор Иванович) (1857–1918), епископ Киренский, Забайкаль-
ский и Нерчинский, архиепископ Иркутский и Верхоленский.
Иодко, Онуфрий Сильвестрович, издатель и составитель путеводителей, справоч-
ных и адресных книг, специалист по старинным и современным картам Москвы 
и Петербурга.
Иона (Гедеванишвили, Иоане; 1737–1821), митрополит Грузинской православной 
церкви, путешественник, писатель.
Ионин, Александр Семёнович (1837–1900), дипломат, писатель.
Ионов, Всеволод Михайлович (1851–1922), лексикограф-якутовед, этнограф, 
фольклорист.
Иоселиани, Платон Игнатьевич (1810–1875), исследователь гражданской и церковной 
истории Грузии, чл.-корр. Петербургского археолого-нумизматического общества.
Иосиф (Левицкий, Иван) (1831–1891), архимандрит, ризничий Московской па-
триаршей ризницы, настоятель Московского Высокопетровского монастыря, пи-
сатель.
Иохельсон, Владимир (Вениамин) Ильич (1855–1937), беллетрист, этнограф, член 
рев. организации «Народная воля», полит. ссыльный.
Иринарх, иеромонах Высокогорской Успенско-Николаевской Чуркинской пустыни.
Исаакий, иеродиакон, катехизатор Карельской миссии, иеромонах Валаамского 
монастыря.
Исаев, Андрей Алексеевич (1851–1919/1924 ?), экономист.
Исаия (Поликин) (1833–1871), иеромонах, член Пекинской Духовной миссии.
Иславин, Владимир Александрович (1818–1895), член совета Министерства зем-
леделия и государственных имуществ, этнограф.
Ислямов, Исхак Ибрагимович (р. 1865), морской офицер, гидрограф.
Исполатов, Евгений Иванович (1876–1942), ботаник, лесовод.
Истомин, Федор Михайлович (1856–1920), этнограф.
Ишимова, Александра Осиповна (1804–1881), детская писательница, переводчица.

Казанский, Константин Константинович (1855–1910), военный врач, этнограф.
Казнаков, Александр Николаевич (1871–1933), офицер, ботаник, натуралист (зоо-
лог), географ, путешественник, участник Тибетской экспедиции.
Казнаков, Николай Иванович (1834–1906), адмирал, генерал-адъютант, военный 
губернатор Кронштадта.
Кайдалов, Евграф Саввич, один из представителей ростовской купеческой дина-
стии.
Кайсаров, Андрей Сергеевич (1782–1813), филолог, профессор русского языка  
и словесности Дерптского университета, принимал участие в Отечественной во-
йне 1812 г.
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Каменев, Александр Александрович (1877–1918), журналист, член Общества из-
учения Русского Севера.
Каменский, Николай Евгеньевич, писатель и журналист, сотрудник юмористиче-
ских журналов 1890–1910-х гг.
Кампенгаузен, Фридрих, фон, лифляндский барон, офицер на русской службе.
Кандауров, Владимир Алексеевич (р. 1868), писатель, сотрудник уральских из-
даний. Псевд. Курянин.
Каневский, Иван, естествоиспытатель, работал на Кавказе.
Кантемир, Антиох Дмитриевич (1708–1744), поэт, дипломат.
Каншин, Терентий, священник, миссионер Алтайской Духовной миссии,  
с 1910 г. был назначен благочинным Созоповской, Кондомской, Макарьевской, 
Мрасской, Бачатской, Турачакской и Матурской церквей.
Кануков, Инал Дударович (1852–1899), осетинский писатель.
Капустин, Михаил Николаевич (1828–1899), правовед, юрист.
Каразин, Николай Николаевич (1842–1908), художник-баталист, график-иллю-
стратор, этнограф, путешественник, член РГО.
Каракаш, Николай Иванович (1862–1916), геолог, палеонтолог.
Карамзин, Николай Михайлович (1766–1826), историк, поэт, писатель.
Каратыгин,  Пётр Андреевич (1805–1879), актёр, драматург. 
Караулов, Григорий Эммануилович (1824–1883), историк литературы, археолог, 
крымский краевед.
Карелин, Григорий Силыч (1801–1872), естествоиспытатель, путешественник.
Картавцев, Евгений Эпафродитович (1850–1932), экономист, управляющий Ак-
ционерным обществом Северо-Западных железных дорог, директор Крестьянско-
го поземельного банка.
Касицын, Дмитрий Федорович (1838–1901), духовный писатель, протоиерей, ма-
гистр и профессор Московской Духовной академии.
Кастрен, Матиас Александр (1813–1853), российско-финский филолог, исследо-
ватель финно-угорских и самодийских языков, финского и саамского фольклора; 
основоположник сравнительной уралистики.
Каульбарс, Александр Васильевич (1844–1929), военный деятель, исследователь 
Средней Азии.
Каульбарс, Николай Васильевич (1842–1905), барон; генерал от инфантерии, 
участник русско-турецкой войны (1877–1878) ученый, картограф, член РГО, со-
действовал экспедиции Н.Н. Миклухо-Маклая на острова Океании.
Кауфман, Александр Аркадьевич (1864–1919), экономист.
Каченовский, Михаил Трофимович (1775–1842), историк, переводчик, литератур-
ный критик, издатель «Вестника Европы» (1805–1830), профессор Московского 
университета.
Кашеваров, Александр Филиппович (1810–1870), военный моряк, генерал-майор, 
гидрограф, путешественник.
Кашкаров, Дмитрий Дмитриевич (р. 1863), офицер штаба Иркутского военного 
округа.
Квитка, Андрей Валерьянович (1849–1932), офицер, участник русско-турецкой 
(1877–1878), русско-японской (1904–1905) войн, очеркист.
Квитка, Михаил, беллетрист, сотрудник «Журнала для всех».
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Кегель, Иоганн Карл Эренфрид (1784–1863), немецкий и российский ученый-аг-
роном; с 1826 г. в России, выполнял поручения русского правительства.
Кедров, Иван Иванович (Иоанн Кедров) (1870–1932), протоиерей храма Воскресе-
ния Христова в Сокольниках (Кедровская церковь).
Кельсиев, Василий Иванович (1835–1872), журналист, этнограф, революционер, 
эмигрант. Псевд. Иванов-Желудков.
Кельцев, Сергей Андреевич (1854–1917), журналист, писатель, сотрудник газеты 
«Московские ведомости».
Кен, Федор Семенович, управляющий Северной учебной фермой (Вологодская 
губерния).
Кеппен, Петр Иванович (1793–1864), академик, экономист, статистик, этнограф.
Керцелли, Сергей Васильевич (1869–1935), ветеринарный врач, специалист по 
оленеводству.
Кесслер, Карл Федорович (1815–1881), зоолог, профессор Киевского университе-
та, профессор С.-Петербургского университета, чл.-корр. С.-Петербургской Ака-
демии наук.
Кигн, Владимир Людвигович (1856–1908), публицист, прозаик, критик; в качестве 
корреспондента газеты «Неделя» совершил длительное путешествие по Европе  
и Африке, как сотрудник Министерства внутренних дел путешествовал по Сиби-
ри. Псевд. Дедлов и др. 
Килевейн, Егор Яковлевич (ум. 1866), чиновник Азиатского департамента Мини-
стерства иностранных дел.
Кипиани, Михаил Заалович (1833–1891), начальник Межевого управления Тер-
ской области, публицист, переводчик, общественный деятель.
Кириллов, Николай Васильевич (1860–1921), врач, этнограф, климатолог. 
Кирпичников, Александр Иванович (1845–1903), историк литературы, краевед, эт-
нограф.
Кисель, Александр Андреевич (1859–1938), педиатр, заслуженный деятель науки 
РСФСР.
Кичин, Василий Евгеньевич (р. 1818), штатный смотритель Усть-Сысольского 
духовного училища, этнограф, исследователь Устьсысольского и Кадниковского 
уездов.
Клеванов, Александр Семенович (1826–1889), переводчик, чиновник, преподава-
тель.
Клемент, Николай Михайлович, морской офицер, впоследствии инспектор  
С.-Петербургского университета, писатель, путешественник. 
Клеменц, Дмитрий Александрович (1847–1914), революционер-народник, ссыль-
ный, публицист, этнограф. Псевд. Нурали, Михайлов, Ельцинский и др.
Клемм, Вильгельм (Василий) Карлович (1815–1891), генерал-лейтенант, военный 
топограф, художник.
Клетнова, Екатерина Николаевна (1869–1937), археолог, краевед, этнограф, пере-
водчица.
Климов, Алексей (1739 г. – не ранее 1793), начал службу драгуном в Ростовском 
полку, в 1779 г. попал в прусский плен во время Семилетней войны, где находился 
более 30-ти лет.
Климовский, Григорий, священник Енисейской и Красноярской епархий.
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Климовский, Иннокентий, священник Енисейской и Красноярской епархий.
Климюк, Иван Севостьянович (р. 1885), епархиальный миссионер, преподаватель 
Иркутской духовной семинарии и народной женской гимназии, редактор газеты 
«Иркутский вестник».
Клыков, Михаил Аввакумович (1834–1911), исследователь Дальнего Востока.
Клюге, Адольф Богданович, сибирский поэт, прозаик, журналист.
Кнорринг, Федор Иванович (р. 1854), инженер путей сообщения, начальник За-
байкальской железной дороги, общественный деятель.
Ковалевский, Егор Петрович (1811–1868), горный инженер, путешественник, вос-
токовед, писатель, сенатор; помощник председателя РГО (1856–1862).
Ковалевский, Евграф Петрович, младший (1865–1941), политический и обще-
ственный деятель.
Ковалевский, Максим Максимович (1851–1916), историк, юрист, социолог, обще-
ственный деятель, один из руководителей русского масонства.
Ковалевский, Осип Михайлович (Ковалевски, Юзеф Щепан) (1800/1801–1878), 
польский и русский учёный, монголовед и буддолог.
Ковалевский, Павел Михайлович (1823–1907), горный инженер, поэт, критик, пу-
тешественник.
Ковалев, Сергей Александрович (р. 1852), чиновник, постоянный корреспондент 
«Русских ведомостей», журналист. Псевд. Коваль С.
Ковальский, Мариан Альбертович (1821–1884), российский астроном польск. 
происхождения, чл.-корр. С.-Петербургской Академии наук (1862).
Ковров, Иоанн, архангельский священник, учитель церковно-приходской школ.
Коган, Соломон Моисеевич (р. 1861), публицист, переводчик.
Кожевников, Иоанн, священник Енисейской и Красноярской епархий, настоятель 
Туруханского монастыря.
Козлов, Пётр Кузьмич (1863–1935), исследователь Монголии, Тибета и Синьцзя-
на; действительный член АН УССР, почётный член РГО.
Коковцев, Константин Константинович (р. 1855), инженер путей сообщения.
Колесников, Василий Павлович (1803 – конец 1870-х), член Оренбургского тай-
ного общества, в 1827 г. приговорен к каторжным работам на 6 лет (Читинский 
острог). 
Колокольцов, Александр Александрович (1833–1904), капитан шхуны «Хеда», 
впоследствии генерал по адмиралтейству.
Колотилов, Леонид Владимирович (р. 1868), репортер, издатель, спортсмен-вело-
сипедист.
Колошин, Сергей Павлович (1822–1869), писатель, публицист, издавал журнал 
«Зритель общественной жизни, литературы и спорта». Псевд. Не я.
Колычев, Александр Александрович (1877–1937), публицист, историк, экономист.
Колышко, Иосиф Иосифович (1862–1920), чиновник особых поручений Мини-
стерства финансов, публицист.
Комаровский, Евграф Федотович (1769–1843), генерал-адъютант.
Комстадиус, Николай Николаевич (1866–1917), генерал, командир Кирасирского 
Его Величества лейб-гвардии полка, крупный чиновник, путешественник.
Кон, Феликс Яковлевич (1864–1941), деятель российского и польского рев. движе-
ния, политический ссыльный, историк, этнограф, публицист.
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Кондаков, Никодим Павлович (1844–1925), историк искусства, археолог, чл.-корр. 
Петербургской Академии наук, действительный член Академии художеств. 
Конисский, Александр Яковлевич (1836–1900), литератор, педагог, переводчик, 
журналист, общественный деятель, адвокат. Псевд. Кн. А.
Константинов, Василий Константинович (1867–1920), инженер-дорожник, стро-
итель Краснополянского шоссе, сочинский краевед, организатор отделения Кав-
казского горного клуба в Сочи (1902).
Коншин, Николай Яковлевич (1863 – около 1920), семипалатинский журналист. 
Псевд. Н-нъ, К-нъ и Н. Яковлев.
Коппе, Александр Федорович, штабс-капитан 6-го Восточно-Сибирского стрел-
кового полка.
Копцева, Анастасия, медсестра милосердия.
Коптев, Александр Борисович (1823–1908), действительный член Императорско-
го Палестинского Православного Общества (с 1883 г.).
Копылов, Виктор Лаврович (1868–1896), преподаватель Иркутского женского 
училища, Якутской духовной семинарии, епархиальный наблюдатель церковно-
приходских школ.
Корелин, Иоанн, енисейский епархиальный наблюдатель, протоиерей.
Корженевский, Николай Леопольдович (1879–1958), путешественник, географ, 
геоморфолог, действительный член ВГО СССР.
Кориков-Михайлов, Леонид Александрович (1876 – после 1914), фельдшер Бере-
зовского уезда Тобольской губернии, краевед.
Коркунов, Михаил Андреевич (1806–1858), историк, член С.-Петербургской Ака-
демии наук, главный редактор Императорской Археологической комиссии.
Корнилов, Александр Александрович (1834–1891), военный журналист, участник 
Крымской войны; в 1857–1859 гг. участвовал в кругосветном плавании на клипере 
«Пластун».
Корнилов, Иван Петрович (1811–1901), офицер гвардии; в 1840-е гг. служил  
в Восточной Сибири.
Коровин, Иван Иванович, мореход, капитан промысловых судов, исследователь 
Алеутских островов.
Королев, Иоанн, священник Енисейской и Красноярской епархии.
Короленко, Владимир Галактионович (1853–1921), писатель, журналист, обще-
ственный деятель.
Коротнев, Алексей Алексеевич (1854–1915), зоолог, профессор университета  
Св. Владимира, чл.-корр. С.-Петербургской Академии наук (1903).
Корсаков, Михаил Семенович (1826–1871), офицер, забайкальский губернатор 
(1856–1860), генерал-губернатор Восточной Сибири (1861–1870).
Корсини, Мария Антоновна (1815–1859), писательница.
Корф, Федор Федорович (1803–1853), барон; чиновник при Русской миссии в Те-
геране, прозаик, драматург, журналист. 
Корчинский, Иаков Корчинский (1861–1941), священник, осуществлял миссио-
нерскую деятельность в Америке (Квихпакская, Канадская миссии), Австралии, 
вице-президент, почетный член  Русского эмигрантского общества Северной 
Америки.
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Косинский, Алексей Михайлович (1880–1930), морской офицер, служил на кора-
блях Тихоокеанской эскадры, участвовал в обороне Порт-Артура.
Косинский, Константин Михайлович (1872 – после 1937), судовой врач.
Косинский, Фёдор Михайлович (1870–1905), морской офицер. 
Косматов, Александр Васильевич (1879–1938), офицер, топограф, участник рус-
ско-японской войны (1904–1905).
Костенецкий, Яков Иванович (1811–1885), писатель, офицер; за участие в Сун-
гуровском тайном обществе лишен дворянства и записан рядовым в Куринский 
полк на Кавказе; в 1839 г. за отличие при штурме крепости Ахульго произведен в 
прапорщики; затем служил адъютантом при генерале гр. П.X. Граббе.
Костенко, Лев Феофилович (1841–1891), генерал, дипломат, востоковед.
Костомаров, Николай Иванович (1817–1885), общественный деятель, историк, 
публицист, чл.-корр.  Петербургской Академии наук.
Костров, Николай Алексеевич (1823–1882), этнограф, историк, член РГО.
Кочетов, Евгений Львович (1845–1905), журналист. Псевд. Львов Евгений; Львов 
(Русский странник), Е.; Русский странник.
Коцебу, Отто Евстафьевич (1788–1846), мореплаватель, участник трех кругосвет-
ных путешествий.
Кравченко, Владимир Семенович (1873–1927), судовой врач крейсера «Аврора» 
во время русско-японской войны (1904–1905).
Кравченко, Николай Иванович (1867–1937), художник-баталист, писатель, путе-
шественник (Манчжурия, Китай).
Крамаренко, Гаврила Амосович, владелец рыбных промыслов на Камчатке.
Крамаренко, Георгий Гаврилович, сын владельца рыбных промыслов на Камчатке.
Красильников, Федор Сергеевич (р. 1875), географ, редактор «Ежегодника Русско-
го горного общества».
Красницкий, Иван Яковлевич (1830–1898), художник, фотограф, писатель, изда-
тель, археолог, чл.-корр. Общества любителей древней письменности.
Краснов, Александр, священник Иркутской и Верхоленской епархии.
Краснов, Андрей Николаевич (1862–1914/1915), ботаник, почвовед, географ, па-
леоботаник; основатель Батумского ботанического сада.
Краснов, Петр Николаевич (1869–1947), генерал, атаман Всевеликого Войска 
Донского, военный и политический деятель, писатель.
Краснокутский, Александр Григорьевич (1781–1841), офицер, участник Отече-
ственной войны 1812 г.
Красовский, Михаил Витольдович (1874–1939), инженер, историк архитектуры.
Краузе, Владимир Маркович (1858–1901), педагог, литератор.
Крашенинников, Сергей Петрович (1811–1870), писатель, служил в Ученом коми-
тете Морского министерства, редактор «Морского сборника».
Крашенинников, Степан Петрович (1711–1755), профессор натуральной истории 
и ботаники Академии наук, ближайший соратник Ломоносова, исследователь Си-
бири и Камчатки.
Крейс (Крюйс) Корнелий Иванович (1657–1727), род. в Норвегии, на русской 
службе с 1698 г., адмирал.
Крестовский, Всеволод Владимирович (1840–1895), писатель, литературный кри-
тик.
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Кривенко, Василий Силович (1854–1931), чиновник, писатель, общественный де-
ятель.
Критский, Петр Андреевич (1865–1922), краевед Ярославской губернии, педагог, 
библиотечный деятель, журналист.
Кропоткин, Петр Алексеевич (1842–1921), географ, участник научных экспедиций 
в Восточную Сибирь, Маньчжурию, Восточные Саяны, теоретик анархизма.
Круглов, Александр Васильевич (1853–1915), писатель, этнограф.
Крузе, иркутский врач.
Крузенштерн, Иван Федорович (1770–1846), российский мореплаватель, адми-
рал, чл.-кор. Петербургской Академии наук, член-учредитель РГО.
Круковский, Михаил Антонович (1856–1936), писатель, географ, этнограф.
Крушеван, Павел Александрович (I860–1909), журналист, государственный дея-
тель.
Крылов, Лев Иоаннович (1872–1942), священник Храма во имя Живоначальной 
Троицы в с. Троице-Вязниках Дубненско-Талдомского благочиния Московской 
епархии, краевед.
Крылов, Порфирий Никитич (1850–1931), ботаник, хранитель Ботанического му-
зея в Томске, впоследствии профессор Томского университета.
Кублицкий, Михаил Егорович. (1821–1875), театровед, критик.
Кудрявцев, Петр Николаевич (1816–1858), профессор Московского университета.
Кудрявцев, Николай Васильевич (1855–1893 ?), географ, ботаник, исследователь 
Кольского полуострова, действительный член РГО и Общества естествоиспыта-
телей.
Кудряшев (Кудряшов), Петр Михайлович (1797–1827), этнограф, писатель.
Кузьмин, Евгений Михайлович (р. 1868–1942), искусствовед, архитектор.
Кузьмин, Николай, воронежский священник.
Кукель, Болеслав Казимирович (ум. 1869), военный инженер, генерал-майор, 
председатель Восточно-Сибирского отдела РГО.
Куклин, Михаил Михайлович ( 1845–1896), этнограф, детский писатель.
Кулжинский, Иван Григорьевич (1803–1884), малороссийский педагог, писатель, 
историк.
Кулибин, Александр Иванович (1798–1837), горный специалист, сын знаменитого 
механика И.П. Кулибина.
Кун, Александр Людвигович (1840–1888), востоковед.
Кунгин, Василий Прокопьевич (1863–1936), крестьянский писатель-краевед.
Кунцкевич, Лев Захарович (1877–1918), епархиальный миссионер, участник пра-
во-монархического движения.
Куприн, Александр Иванович (1870–1938), писатель.
Купцов, Иоанн, священник, сотрудник Тобольской центральной миссии.
Куракин, Борис Иванович (1676–1727), сподвижник Петра I, первый постоянный 
посол России в Европе.
Куропаткин, Алексей Николаевич (1848–1925), генерал, государственный дея-
тель.
Куторга, Михаил Семёнович (1809–1886),  историк-эллинист, профессор Петер-
бургского и Московского университетов, чл.-корр. Петербургской Академии наук.
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Куторга, Степан Семенович (1805–1861), зоолог, минеролог, профессор есте-
ствознания Петербургского университета. 
Кушелев, Григорий Григорьевич (1754–1833), генерал-адьютант Павла I, впослед-
ствии адмирал.
Кушелев-Безбородко, Григорий Александрович (1832–1870), литератор, издатель, 
меценат.
Кушелевский, Юрий Иванович (1825–1880), путешественник, исследователь Се-
верного полюса, Ямала и севера Тюменской губернии.
Кюхельбекер, Вильгельм Карлович (1797–1846), поэт, декабрист.
Кэстль, Джон, англичанин, живописец, состоял на русской службе, участник 
Оренбургской экспедиции И.К. Кириллова (1736–1737 гг.).

Лаврецкий, Михаил Михайлович (1862–1913), ветеринарный врач, журналист. 
Псевд Лисицын.
Лавров, Николай Федорович (1830–1903), помощник смотрителя Угличского ду-
ховного училища, ярославский краевед.
Лавровский, Николай Алексеевич (1825–1899), филолог-славист, профессор Харь-
ковского университета (с 1855), директор Нежинского Историко-Филологического 
института кн. Безбородко (с 1875), ректор Варшавского университета (с 1883). 
Ладыгин, Вениамин Фёдорович (1860–1923), участник Тибетской экспедиции 
В.И. Робровского (1893–1895) и Монголо-Камской экспедиции П.К. Козлова 
(1899–1901), ботаник.
Лазарев, Андрей Петрович (1787–1849), вице-адмирал, путешественник, иссле-
дователь Арктики.
Лазарев, Алексей Петрович (1793 – после 1851 ?), мореплаватель, контр-адмирал 
(1839). 
Лаксман, Адам Кириллович (р. 1766), офицер, возглавлял русское посольство в 
Японии.
Ланг, Лоренц (Лаврентий) (1684–1752), шведский инженер, русский дипломат, 
путешественник, вице-губернатор Иркутской губернии; выполнял дипломатиче-
скую и торговую миссии в Китае.
Лапшин, Василий Иванович (1809–1888), физик, профессор Харьковского, затем 
Новороссийского университетов.
Ласковский, Василий Павлович (1845–1909), чиновник, заведующий новгород-
ским Музеем древностей.
Латернер, Михаил Сергеевич (р. 1857), генерал-майор, помощник прокурора 
Приамурского военного округа, секретарь Владивостокского Общества поощре-
ния изящных искусств.
Латкин, Василий Николаевич (1804–1867), купец, промышленник, путешествен-
ник, исследователь русского Севера, публицист, общественный деятель.  
Лашкарев, Сергей Сергеевич (1817–1869), чиновник особых поручений Мини-
стерства государственных имуществ, писатель.
Лебедев, Александр Алексеевич (в монашестве Григорий; 1878–1937), иерарарх 
Русской православной церкви.
Лебедев, Михаил Федорович (1846–1899), протоиерей, клирик Тобольской епар-
хии.
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Лебединский, Владимир Константинович (1868–1937), физик, радиотехник.
Лебединский, Михаил Иванович (р. 1862), врач, сотрудник русского госпиталя  
в Аддис-Абебе. 
Левашов, Павел Артемьевич (1719?– 1820),  писатель, дипломат.
Левитов, Илья Семенович (р. 1850), этнограф, журналист.
Левитский, Митрофан Николаевич (1868 – после 1916), военный топограф  
в Маньчжурии.
Левицкий, Юрий (Георгий) Александрович, полковник, служил в Туркестане.
Левшин, Алексей Ираклиевич (1798–1879), государственный деятель, почетный 
член Петербургской Академии наук (с 1856 г.), один из основателей РГО. 
Ледебур, Карл Христиан Фридрих (Карл Фридрихович) (1785–1851), немецкий 
ученый, доктор медицины, профессор ботаники, состоял на русской службе, чл.-
корр. Петербургской Академии наук.
Лейкин, Николай Александрович (1841–1906), писатель, журналист, издавал юмо-
ристический еженедельник «Осколки» в С.-Петербурге.
Леман, Анатолий Иванович (1859–1913), писатель, скрипичный мастер («русский 
Страдивари»), теоретик бильярдной игры.
Леонов, Максим Леонидович (1872–1929), писатель. 
Леонова, Дарья Михайловна (1835–1896), оперная певица, солистка Мариинского 
и Большого театров.
Леонтьев, Иван Иванович, преподаватель Владикавказской гимназии.
Леонтьев, Константин Николаевич (1831–1891), дипломат, философ, литератур-
ный критик, публицист.
Леонтьевский, Захар Фёдорович (1799–1874), синолог, переводчик.
Лепехин, Иван Иванович (1740–1802), ученый-энциклопедист, путешественник, 
естествоиспытатель, академик С.-Петербургской Академии наук.
Лерхе, Иван Яковлевич (1703–1780), врач, путешественник.
Лесков, Николай Феофилактович (1871–1915), педагог, краевед, этнограф, писа-
тель.
Лесовский (Лессовский, Лесовской), Степан Степанович (1817–1884), адмирал рус-
ского императорского флота (с 1881), в 1853–1855 гг. командир фрегата «Диана».
Лессар, Павел Михайлович (1857–1905), инженер, действительный член РГО.
Лествицын, Вадим Иванович (1827–1889), краевед, археолог, чл.-корр. Москов-
ского археологического общества, редактор «Ярославских губернских ведомо-
стей».
Ливанов, Иван Васильевич (епископ Тарасий, 1877–1933), епархиальный мисси-
онер, смотритель Томского духовного училища, епископ Уссурийский, епископ 
Барнаульский.
Лиданова (урожд. Тушнина) Лидия Алексеевна (ум. 1916), писательница.
Линден, Александр Михайлович (1834–1902), морской офицер.
Линден, Вильгельм Михайлович (1843–1937), генерал-лейтенант флота.
Линева, Евгения Эдуардовна (1854–1919), собирательница и исследовательница 
музыкального фольклора.
Липский, Владимир Ипполитович (1863–1937), укр. учёный, ботаник; член Укра-
инской Национальной Академии наук, чл.-корр. АН СССР.
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Литвинов, Борис Нилович (1872–1945), генерал-майор; служил в в Туркестан-
ском военном округе до начала Первой мировой войны.
Литвинцев, Александр, священник Забайкальской и Нерчинской епархии.
Литке, Константин Фёдорович (1837–1892), контр-адмирал, путешественник, 
географ. 
Литке, Федор Петрович (1797–1882), адмирал, исследователь Арктики (описание 
Новой Земли), участник кругосветного плавания (1826–1829).
Лобанов-Ростовский, Николай Александрович (1826–1862), член элитного петер-
бургского яхт-клуба.
Логвинович, Василий Иванович, священник.
Логофет, Дмитрий Николаевич (1865–1922), генерал, военный публицист, писа-
тель, востоковед.
Ломакин, Николай Павлович (1830–1902), генерал, участник Туркестанских по-
ходов.
Ломницкий, Станислав Юльевич (1854–1916), журналист, юрист. Псевдоним: Рэджеп.
Лонгинов, Никанор Михайлович, чиновник канцелярии Новороссийского гене-
рал-губернатора М.С. Воронцова.
Ломберг, Михаил Порфирьевич (1854 – после 1911), инспектор народных училищ.
Лопатин, Иннокентий Александрович (1839–1909), геолог, географ.
Лопухин, Александр Павлович (1852–1904), профессор Петербургской Духовной 
академии.
Лосев, Антон Иванович (1765–1829), геодезист, картограф, иркутский губернский 
землемер.
Лосев, Семен Алексеевич (р. 1869), педагог, директор народных училищ
Вологодской губернии.
Лоссовский, Юлий Александрович (р. 1848), полковник, столоначальник Главного 
штаба.
Лохвицкий, Александр Владимирович (1830–1884), юрист, профессор Казанского 
университета.
Лубенцов, Анатолий Григорьевич, правитель дел Приамурского отдела РГО, дей-
ствительный член Японского географического общества.
Лубяновский, Федор Петрович (1777–1830) – писатель, пензенский, за-
тем подольский губернатор, государственный деятель, действительный член  
С.-Петербургской Академии наук.
Луканина, Аделаида Николаевна (1843–1908), врач, писательница. Псевд. Паев-
ская А.Н.
Лутковский, Петр Степанович (1800–1882), адмирал (с 1867), мореплаватель.
Львов, Николай Александрович (1753–1803), архитектор, график, поэт, перевод-
чик, музыкант.
Лыков, Иван Тимофеевич, матрос, автор записок о плавании на корабле «Цесаре-
вич» по Средиземному морю (1861).
Лысань, Захарий Гаврилович (р. 1870), офицер, участник военных действий  
в Маньчжурии (1904). 
Лыткин, Георгий Степанович (1835–1907), историк, этнограф, финно-угровед, 
монголовед, коми поэт и просветитель. Псевд. Ёгуш.
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Лыткин, Николай Александрович, директор ветеринарно-фельдшерской школы, 
в 1890-х гг. хранитель Тобольского губернского музея, краевед.
Лытнев, Алексей Федорович (1864–1923), художник, педагог.
Льховский, Иван Иванович (1829–1867), журналист.
Любицкий, Алексей Викторович (р. 1873), военный топограф, заведовал полевой 
фотографией штаба командующего Маньчжурской армией (1904–1905). 
Ляхоцкий, Петр, священник Владивостокской епархии (1891–1894), миссионер 
Доле-Троицкого стана Камчатской Духовной миссии в Хабаровском округе При-
морской области.
Ляцкий, Евгений Александрович (1868–1942), историк литературы, критик, этно-
граф, фольклорист, прозаик.

Маак, Ричард Карлович (1825–1886), натуралист, исследователь Сибири  
и Дальнего Востока, педагог.
Маев, Николай Александрович (1835–1896), писатель, журналист, участник Сред-
неазиатских походов.
Маев, Петр Александрович, офицер.
Майдель, Гергард Людвигович (1835–1894), государственный деятель, исследова-
тель Якутии.
Майер, Александр Александрович, военный, участник Ахал-Текинской экспеди-
ции.
Майнов, Владимир Николаевич (1845–1888), этнограф, публицист.
Макарий, еромонах Новгород Северского Спасо-Преображенского монастыря.
Макарий (Дарский, Михаил Федорович) (около 1847–1897), начальник Иркут-
ской духовной миссии, епископ (с 1883 г. – Киренский, с 1889 г. – Селенгинский,  
с 1892 г. – Камчатский, Курильский и Благовещенский).
Макарий, иеромонах, впоследствии игумен Межигорского монастыря. 
Макарий (Глухарев, Михаил Яковлевич) (1792–1847), архимандрит, миссионер.
Макарий (Невский, Михаил Андреевич) (1835–1926), начальник Алтайской ду-
ховной миссии (1883), епископ Бийский, викарий Томской епархии (1884–1891).
Макарий (Суслов, Михаил Иванович) (1844–1915), священник Енисейской  
и Красноярской епархии, миссионер, составитель русско-тунгусского словаря  
и словаря тазовских остяков (селькупов), настоятель Туруханского Свято-Троиц-
кого монастыря, архимандрит.
Макаров, Михаил Николаевич (1789–1847), писатель, собиратель фольклора. 
Макаров, Петр Иванович (1765–1804), офицер, писатель, литературный критик, 
издавал в 1803 г. журнал «Московский Меркурий».
Макаров, Степан Осипович (1848–1904), океанограф, полярный исследователь, 
кораблестроитель, вице-адмирал (1896).
Максимов, Александр Яковлевич (1851‒1896), писатель, морской офицер.
Максимов, Евгений Дмитриевич (1858–1927), статистик, позднее кооператор.
Максимов, Сергей Васильевич (1831–1901), этнограф, литератор, почётный ака-
демик Петербургской Академии наук, путешественник, исследователь Дальнего 
Востока. 
Максимович, Михаил Александрович (1804–1873), чл.-корр. С.-Петербургской 
Академии наук, первый ректор Киевского университета св. Владимира.
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Макушев, Викентий Васильевич (1837–1883), историк, филолог, чл.-корр.  
С.-Петербургской Академии наук.
Макушев, Владимир Владимирович, писатель. 
Макшеев, Алексей Иванович (1822–1892), генерал, профессор Николаевской ака-
демии Генерального штаба, участник военных походов в Киргизскую степь.
Малевич, Евгений Гасперович, чиновник канцелярии военного губернатора Амур-
ской области.
Малинин, Дмитрий Иванович (1879–1933), калужский краевед.
Малков, Алексей, священник Иркутской и Нерчинской епархии, миссионер.
Мамин-Сибиряк (Мамин), Дмитрий Наркисович (1852–1912), прозаик, драматург, 
публицист.
Мамонтов, Николай Петрович (1884–1920 ?), офицер, военный журналист, писа-
тель.
Маннергейм, Карл Густав Эмиль (1867–1951), военачальник, генерал-лейтенант, 
участник Азиатской экспедиции (1906–1908), почётные член РГО, позже – фин-
ский военный и политический деятель.
Мансуров, Борис Павлович (1828–1910), государственный деятель, член-
учредитель Императорского Православного Палестинского Общества.
Манштейн, Кристоф Герман (1711–1757), мемуарист, полковник гвардии (1740), 
прусский генерал-майор, на русской службе в 1736–1744 гг.
Марков, Евгений Иванович (р. 1883), офицер.
Марков, Евгений Львович (1835–1903), щигровский помещик, земский деятель, 
писатель-путешественник, этнограф, крымовед.
Марков, Евгений Сергеевич (1865–1915), гидролог, доктор географии, член РГО.
Маркович, Василий Васильевич (1865–1942), ботаник.
Мартос, Алексей Иванович (1790–1842), чиновник, писатель, историк.
Мартынов, Андрей Ефимович (1768–1826), художник.
Мартынов, Иван Иванович (1771–1833), реформатор системы народного образо-
вания, автор Цензурного устава 1804 г., издатель журналов «Муза» (1796), «Се-
верный вестник» (1804–1805) и «Лицей» (1806).
Мартынов, Сергей Васильевич (1856–1916), врач, полит. деятель; в 1902 г. был 
сослан в Архангельскую губернию.
Масин, Василий Андреевич (р. 1878), писатель, офицер, участник русско-турец-
кой войны (1877–1978). 
Маслов, Алексей Николаевич (1853–1922), инженер, офицер, писатель, публи-
цист, участник Среднеазиатских походов и русско-турецкой войны (1877–1878). 
Псевд.: А.Н. Белецкий
Маслов, Степан Алексеевич (1793–1879), секретарь Императорского Московско-
го общества сельского хозяйства, юрист, агроном, литератор, основатель «Земле-
дельческого журнала».
Маслович, Василий Григорьевич (1793–1841), писатель, баснописец, журналист.
Матвеев, Стефан Матвеевич (1871–1942), священник Уфимской губернии.
Матросов, Евгений Николаевич, публицист 1890-х годов. Псевд. Граф Лелива,  
Е. Н. М.
Матюшкин, Федор Федорович (1799–1872), вице-адмирал, сенатор; лицейский 
товарищ А.С. Пушкина.
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Махов, Василий Емельянович (1796–1864), священник походной церкви фрегата 
«Диана».
Мацкевич, Давид Иванович (1819–1859), историк живописи, беллетрист.
Мачавариани, Константин Давидович (1859 (7 ?) – ?) , инспектор Батумского го-
родского училища, педагог.
Мглинцев, Николай Федорович (1867–1947 гг.), учитель в г. Седнев Черниговской 
области.
Мевес, Иван, офицер.
Медведев, подполковник Корпуса инженеров при генерал-губернаторе Восточной 
Сибири (с 1827 по 1837 гг.).
Мейер, Егор Егорович (1820 – 1867), художник, путешественник, участник экс-
педиции П.А. Чихачёва на Алтай.
Мейендорф, Александр Казимирович (1798–1865), путешественник, геолог,  
в 1820 г. – участник русского посольства в Бухару (для собирания географических 
сведений).
Мейендорф Егор (Георг) Казимирович, фон (1795–1863), геолог, путешественник, 
участник Бухарского посольства (1820 г.).
Мейер, Карл Антонович (1795–1855), доктор медицины, ботаник, участвовал  
в научной экспедиции на Алтай и в Джунгарию.
Мекк, Александр Карлович (1864–1911), альпинист.
Мелетиев, Василий Иванович (1873–1938), священник Кемского уезда Архан-
гельской губернии.
Мелетий (Якимов, Михаил Кузьмич) (1835–1900), начальник Забайкальской Ду-
ховной миссии, епископ Якутский и Вилюйский, епископ Рязанский и Зарайский.
Мельник-Антонович, Екатерина Николаевна (1863–1941), украинский историк, 
археолог, этнограф.
Мельников, Григорий Михайлович, морской офицер, участник экспедиции  
Д.Н. Сенявина в 1805–1810 гг.
Мельников, Павел Иванович (1818–1883), писатель, этнограф-беллетрист. Псевд. 
Печерский.
Мельников, Павел Петрович (1804–1880), инженер, министр путей сообщения 
(1862–1869), почетный член С.-Петербургской Академии наук.
Мельников-Разведенков, Степан Фомич, преподаватель гимназии во Владикавказе.
Мельницкий, Всеволод Петрович (1827–1866), капитан, редактор «Морского сборника».
Мережковский, Дмитрий Сергеевич (1866–1941),  писатель, поэт, литературный 
критик, переводчик.
Мертваго, Дмитрий Борисович (1760–1824), чиновник, сенатор, генерал-прови-
антмейстер, мемуарист.
Мессершмидт, Даниэль (Даниил) Готлиб (1685–1735), нем. подданный на рус-
ской службе; ученый-натуралист, медик, руководитель первой научной экспеди-
ции в Сибирь, этнограф.
Меч,  Сергей Павлович (1848–1936), географ-методист, педагог, писатель, публи-
цист.
Мечников, Илья Ильич (1845–1916), биолог, лауреат Нобелевской премии в обла-
сти физиологии и медицины (1908).
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Мечников, Лев Ильич (1838–1888), революционер-анархист, публицист, этнограф, 
эмигрант. 
Мещерский, Александр Дмитриевич, протоиерей церкви Аничкова дворца.
Мещерский, Алексей Павлович (1797–1858), офицер, писатель.
Мещерский, Владимир Петрович (1839–1914), журналист, беллетрист, в 1877 г. был 
военным корреспондентом в Сербии (западный фронт русско-турецкой войны).
Миддендорф, Александр Фёдорович (1815–1894), путешественник, географ, зоолог, 
ботаник и натуралист, академик и непременный секретарь С.-Петербургской Акаде-
мии наук; возглавлял Сибирскую экспедицию Академии наук (1842–1845 гг.).
Миклухо-Маклай,  Николай Николаевич (1846–1888), этнограф, антрополог,  пу-
тешественник.
Миллер, Всеволод Федорович (1848–1913), фольклорист, этнограф, языковед, ар-
хеолог.
Миллер, Иван Егорович (1773 – после 1816), директор гимназии в Иркутске.
Миллер, Фердинанд Фердинандович (1837–1900), физик, астроном, член СО РГО.
Милюков, Александр Петрович (1817–1897), писатель, публицист, педагог.
Милютин, Николай Алексеевич (1818–872), государственный деятель. 
Минаев, Иван Павлович (1840–1890), востоковед-индолог, публицист, путеше-
ственник по Индии.
Минин, Николай Гаврилович (около 1818–1861), педагог, литератор.
Минкевич, Георгий Казимирович (р. 1861), делопроизводитель Областного воен-
но-медицинского управления в Асхабаде.
Минх, Александр Николаевич (1833–1912), помещик Саратовской губернии, член 
Тамбовской ученой архивной комиссии.
Минцлов, Сергей Рудольфович (1870–1933), чиновник, библиограф, писатель, 
член Императорского археологического, географического и библиографического 
обществ.
Минцлова, Ксения Дмитриевна (1879–1935), жена С.Р. Минцлова.
Михаил (Козлов, Макарий Косьмич) (1826–1884), начальник Забайкальской про-
тивораскольнической миссии, настоятель Свято-Троицкого Селенгинского мона-
стыря.
Михайлов, Иван Иванович (1822–1897), чиновник, литератор.
Михайлов, Иван, сельский священник с. Тельвисочное Архангельской губернии.
Михайлов, Михаил Ларионович (1829–1865), поэт, публицист, революционер. 
Михайловский, Григорий Петрович (1839–1886), редактор «Кавказских епархи-
альных ведомостей».
Могутов, Василий, офицер, литератор.
Модестов, Василий Иванович (1839–1907), историк, филолог, публицист  
и переводчик.
Молоствова, Елизаветы Владимировна (урожд. Бер) (1873–1936), исследователь, 
литератор, член РГО.
Молчанов, Александр Николаевич (р. 1847), журналист, писатель.
Молчанов, Евгений Федорович, юрист; с 1914 г. – председатель Крымско-Кавказ-
ского горного клуба.
Мордвинов, Александр, енисейский окружной начальник, этнограф, член-
сотрудник СО РГО.
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Мордвинов, Яков Яковлевич (1729–1799), капитан, участник военных походов 
1757–1763 гг. 
Мордовцев, Даниил Лукич (1830–1905), историк, писатель.
Морозова–Попова, Евгения Михайловна (1888–1915), ассистентка кафедры гео-
логии и географии Одесских высших женских курсов.
Морокин, Александр Федорович (1836–1911), фабрикант, земский и обществен-
ный деятель, публицист.
Москвич, Григорий Георгиевич (1852/1860–1942), предприниматель в сфере рос-
сийского туризма, краевед, организатор экскурсионного дела в Крыму и на Кав-
казе, издатель.
Мошков, Валентин Александрович (1852–1922), этнограф.
Мундт, Николай Петрович (1803–1872), драматург, писатель, переводчик.
Муравьёв, Александр Михайлович (1802–1853), декабрист.
Муравьев, Андрей Николаевич (1806–1874) писатель, поэт, драматург, церковный 
и общественный деятель, действительный член С.-Петербургской Академии наук, 
путешественник.
Муравьев-Апостол, Иван Матвеевич (1767–1851), писатель, переводчик, дипломат.
Муравьев-Карский, Николай Николаевич (1794–1866), генерал от инфантерии, на-
местник Кавказский, государственный деятель, путешественник.
Мурашев Пер Яковлевич, военный топограф.
Мурзакевич, Николай Никифорович (1806–1883), историк, археолог.
Муханов, Павел Александрович (1798–1871), историк-археолог, чиновник.
Мушкетов, Иван Васильевич (1850–1902), геолог, исследователь Памира  
и Тянь-Шаня, член РГО.

Надеждин, Николай Иванович (1804–1856), профессор Московского университе-
та, философ, журналист, этнограф.
Надхин, Григорий Прокофьевич (1819–1881), чиновник, историк, писатель.
Назаров, Филипп Михайлович, дипломат, переводчик отдельного Сибирского 
корпуса, писатель.
Назимов, Андрей (р.1786), сибирский казак.
Назимов, Михаил Леонтьевич (1806–1879), доктор медицины, советник правле-
ния Московского университета.
Назимов, Павел Николаевич (1829–1902), мореплаватель, адмирал, путешествен-
ник, исследователь Тихого океана.
Нарцизова, Александра Федоровна, сотрудница журнала «Русское паломниче-
ство».
Нарышкин, Иван Львович (1700–1734), капитан флота.
Нассау-Зиген, Карл-Генрих (1745–1808), фр. подданный, адмирал на русской 
службе с 1788 по 1794 гг., находился в свите Екатерины II во время ее путеше-
ствия в Крым.
Наумов, Петр, штурманский офицер.
Небольсин, Павел Иванович (1817–1893), этнограф, историк, и экономист, член 
отделения этнографии РГО.
Невельской, Владимир Петрович (р. 1830), помещик Казанской губернии, литератор.
Невельской, Геннадий Иванович (1813–1876), адмирал.
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Невзоров, Максим Иванович (1762/1763–1827), писатель.
Неверов, Иоанн (1845–1909), священник Якутской и Вилюйской епархии.
Невоструев, Капитон Иванович (1815–1872), священник, археограф, чл.-корр. Пе-
тербургской Академии наук.
Недумов, Алексей Иванович (р. 1857), офицр лейб-гвардии Кексгольмского полка.
Незнаев, Арефий, офицер.
Нейдгардт, Петр Петрович (ок. 1821–1873 ?), писатель-статистик, составитель 
путеводителей, секретарь Петербургского статистического комитета (1864–1871).
Нейман, Карл Карлович (1830–1887), член СО РГО.
Немирович-Данченко, Василий Иванович (1844–1936), писатель, путешествен-
ник, журналист; ст. брат В.И. Немировича-Данченко.
Немчинов, Иван Михайлович (1805–1904), купец.
Непеин, Алексей Сергеевич (1895–1924), краевед, этнограф, историк. 
Непеин, Сергей Арсеньевич (1870–1911), священник, историк, археолог, фото-
граф, краевед член Вологодского общества изучения Северного края. Псевд. Ла-
зарев; С. А. Н-ин; С. Н.; С. А. Н.
Нестор (Анисимов) (1884–1962), миссионер Гижигинский церкви на Камчатке  
и заведующий Корякской миссией, с 1916 г. – епископ Камчатский и Петропав-
ловский.
Нестор (Засс), епископ Алеутский и Аляскинский (с 1878 по 1882).
Несторовский, Петр Артемьевич (р. 1870), преподаватель Варшавской гимназии.
Нефедьев, Николай Александрович (р. 1800), губернский прокурор, этнограф.
Нечаев, Александр Павлович (1866–1921), ученый-натуралист, писатель.
Нечаев, Степан Дмитриевич (1792–1860), историк, археолог.
Никанор (Каменский, Никифор Тимофеевич) (1847–1910), епископ, археограф, 
доктор богословия, почётный член Казанской Духовной академии, проповедник  
и общественный деятель.
Никитин, Александр Никитич (1793–1858), писатель, медик. Псевд. Нилидин.
Никифоров, Николай Константинович, чиновник Министерства земледелия  
и государственных имуществ.
Никодим (Казанцев, Никита Иванович) (1803–874), епископ Енисейский  
и Красноярский. 
Никольский, Александр Михайлович (1858–1942), биолог, путешественник, педагог.
Никольский, Алексей Иванович (1877–1938), протоиерей.
Никольский, Дмитрий Петрович (1855–1918), санитарный врач.
Никольский, Иоанн Платонович (ум. 1893), этнический бурят, священнослужи-
тель Иркутской и Нерчинской епархии.
Никольский, Николай, священник, благочинный Нарымского округа.
Никольский, Федор Яковлевич (1816–1880), краевед Ярославской губернии, жур-
налист.
Никонов, Валериан Яковлевич (1802–1834), писатель, сотрудник «Северной пче-
лы», «Северного архива», «Сына Отечества». Псевд. Архангелогородец.
Нил (Исакович, Николай Федорович; 1799–1874), архиепископ Иркутский.
Нилус, Сергей Александрович (1862–1929), духовный писатель, публицист  
и общественный деятель.
Нисченков, Александр Никанорович, капитан артиллерии, художник.
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Новиков, Иван Петрович (1867–1904), преподаватель Томской духовной семина-
рии, миссионер.
Новицкий, Василий Фёдорович (1869–1929), военный деятель, историк, действи-
тельный член РГО.
Новосильский, Павел Михайлович (1800–1862), морской офицер, участник первой 
антарктической экспедиции Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева. 
Новосильцев, Алексей Николаевич (1878–1904), офицер флота.
Нольде, Михаил Романович, фон, генерал-майор, в 1880-х гг. служил на Дальнем 
Востоке.
Норов, Авраам Сергеевич (1795–1869), государственный деятель, учёный, путе-
шественник, писатель.
Носилов, Константин Дмитриевич (1858–1923), полярный исследователь, этно-
граф, писатель, журналист.
Носов, Анемподист Алексеевич (1830–1889/1892 ?), горный инженер, исследова-
тель каменноугольных месторождений Юга России и Сахалина.
Носович, Иван Иванович (1788–1877), этнограф, фольклорист, лексикограф.

Оболенский, Евгений Петрович (1796–1865), офицер, декабрист.
Оболенский, Леонид Егорович (1845–1906), писатель, поэт, философ, публицист, 
критик. Псевд. М.И. Красов.
Обручев, Владимир Афанасьевич (1863–1956), геолог, палеонтолог, геоморфолог, 
географ, писатель-прозаик и фантаст, академик АН СССР (1929). 
Облеухов, Александр Никанорович (около 1824 – после 1864), командир 13-го си-
бирского линейного батальона.
Овсянкин, Петр Леонтьевич (1821–1888), контр-адмирал, гидрограф.
Овсянников, Александр Николаевич (1842–1899), ученый, педагог, преподаватель 
истории и географии.
Оглоблин, Николай Николаевич (1852 – не ранее 1919), историк и археограф.
Огородников, Павел Иванович (1837–1884), писатель, путешественник.
Одоевский, Владимир Федорович (1803–1869), писатель, философ, музыковед, 
общественный деятель.
Озерецковский, Николай Яковлевич (1750–1827), доктор медицины, ординарный 
академик Императорской Академии Наук.
Озерецковский, Яков Николаевич (1804–1864), чиновник, литератор, сын акаде-
мика Н.Я. Озерецковского.
Окрейц, Станислав Станиславович (1836–1922), писатель, журналист, литератур-
ный критик.
Олесницкий, Аким Алексеевич (1842–1907), богослов, палестиновед, историк, ар-
хеолог.
Ончуков, Николай Евгеньевич (1872–1942), этнограф.
Орарёв, Николай Платонович (1813–1877), поэт, публицист, оппозиционер.
Орехов, Иван Иванович, офицер.
Орлов, Владимир Григорьевич (1743–1831), генерал-поручик, директор 
С-Петербургской Академии наук (1766–1774).
Орлов, Дмитрий Дмитриевич (р. 1857), генерал-майор, военный деятель.
Орфанов, Михаил Иванович (1847–1884), чиновник, писатель. Псевд. Мишла.
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Орфеев, Иннокентий Николаевич, священник Енисейской и Красноярской епар-
хии, миссионер.
Осадчий, Ефим Николаевич (р. 1871), топограф. 
Осоргин, Михаил Андреевич (настоящая фамилия Ильин)  (1878–1942),  писа-
тель, журналист, эссеист, один из деятелей русской эмиграции.
Островский, Александр Николаевич (1823–1886), драматург, чл.-корр. Петербург-
ской Академии наук.
Островский, Дмитрий Николаевич (1856–1938), чиновник Министерства ино-
странных дел, вице-губернатор г. Архангельска (1897–1898), издал первый путе-
водитель по русскому Северу. 
Остроумов, Григорий, протоиерей Пермской епархии.
Оттыгашев, Гавриил Васильевич, священник.
Охотников, Александр Аполлонович (р. 1872), младший врач 33-го Восточно-Си-
бирского стрелкового полка.
Ошанин, Василий Фёдорович (1844–1917), биолог-энтомолог, географ, путеше-
ственник, исследователь Средней Азии.

Павлов, Андрей Арсеньевич, тюменский житель.
Павлов, Андрей Михайлович (1794–1848), путешественник.
Павлов, Евгений Васильевич (1845–1916), лейб-хирург.
Павловский, Алексей Алексеевич (1877–1920), литератор, составитель путеводи-
телей по святым местам.
Павловский, Евгений Никанорович (1884–1965), ученый-паразитолог, академик, 
путешественник.
Палладий (Кафаров, Пётр Иванович) (1817–1878), архимандрит, начальник 13-й 
Русской Православной миссии в Пекине, синолог.
Паллас, Петр Симон (1741–1811), состоял на русской службе, академик Петер-
бургской Академии Наук, естествоиспытатель, путешественник. 
Паллен, Петр Алексеевич (Петер Людвиг), фон дер (1745–1826), остзейский ба-
рон, генерал от кавалерии, участвовал в обеих русско-турецких войнах при Ека-
терине II, первый генерал-губернатор Курляндии (1795), в 1798–1801 гг. военный 
губернатор С.-Петербурга.
Панаева, Авдотья Яковлевна (во втором браке Головачёва) (1820–1893), писатель-
ница, мемуаристка.
Панафидин, Павел Иванович (1784–1869), морской офицер.
Панкратов, Александр Савич (1872–1922), публицист.
Панов, Василий Алексеевич (1819–1849), историк-славист, литератор.
Паргачевский, Иван Евлампиевич (ум. 1885),  служащий Амурской компании.
Паренсов, Петр Дмитриевич (1843–1914), генерал от инфантерии, военный ко-
мендант Петергофа.
Парняков, Федор Александрович (1870–1921), священник Иркутской и Верхолен-
ской епархии, настоятель Ургинской церкви. 
Паршин, Василий Петрович (1805–1859), учитель, очеркист.
Паршин, Николай Васильевич (около 1830–1878), учитель, служащий.
Парфений (Агеев, Петр) (1807–1878), старообрядец, впоследствии игумен Спасо-
Гуслицкого монастыря.
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Паршин, Василий Петрович (1805–1853), урядник Иркутского казачьего полка, 
позднее писатель, чиновник особых поручений при Иркутском Общем Губерн-
ском правлении.
Пассек, Вадим Васильевич (1808–1842), писатель, историк, этнограф.
Пастухов, Андрей Васильевич (1860–1899), военный топограф, член КО РГО.
Патканов, Серафим Керопович (1861–1918), этнограф сибирских народов.
Паулович, Константин Павлович (1781 ?–1860-е), серб, профессор международно-
го права в Харьковском университете,
Пахолков, Прокопий Иванович (1835–1912), купец.
Пахомов, Дмитрий Александрович (1872–1919?), писатель, сотрудник «Историче-
ского вестника», искусствовед.
Пашино, Петр Иванович (1836–1891), путешественник, журналист.
Пашков, Алексей Алексеевич, член московской старообрядческой общины Ро-
гожского кладбища.
Певцов, Михаил Васильевич (1843–1902), генерал-майор, участвовал в 1889  
и 1890 гг. в эспедициях по Восточному Туркестану, Северному Тибету и Джунгарии.
Пейзен, Григорий Гаврилович, чиновник.
Пекарский, Эдуард Карлович  (1858–1934), лингвист, этнограф, фольклорист.
Перевощиков, Дмитрий Матвеевич (1783–1880), астроном, академик.
Переплетчиков, Василий Васильевич (1863–1918), художник, путешественник по 
Северу.
Пермикин, Григорий Маркианович (около 1813–1879), геолог, географ.
Перский, Сергей Маркович (1870–1938), врач, предприниматель, литератор, пере-
водчик.
Петелин, Иоанн, священник.
Петелина, Екатерина Ивановна (1823 – после 1883), дочь святителя Иннокентия 
(И.Е. Вениаминова).
Петров, Александр Афанасьевич  (1852 – до 1905), офицер 81-го пехотного Ап-
шеронского полка.
Петров, Александр Иванович (1828–1899), контр-адмирал, участник Амурской 
экспедиции.
Петров, Илья, унтер-офицер из томских крестьян.
Петров, Иоанн, дьякон Тобольской Духовной миссии.
Петров, Константин Михайлович (1836 – после 1898), учитель, инспектор народ-
ных училищ, краевед.
Петров, Петр Гаврилович, студент Новороссийского университета, географ.
Петров, Сергий, священник, миссионер.
Петровский, Николай Федорович (1837–1908), дипломат, археолог, историк, вос-
токовед, исследователь Средней Азии.
Петропавловский, Алексей Михайлович (1808 – не ранее 1868), чиновник Депар-
тамента путей сообщения и публичных зданий. 
Печерин, Владимир Сергеевич (1807–1885), поэт, мемуарист, религиозный мыс-
литель, католический миссионер-проповедник, эмигрант.
Пешков, Дмитрий Николаевич (р. 1859), сотник Амурского казачьего конного пол-
ка.
Пещуров, Алексей Алексеевич (1834–1891), моряк, впоследствии вице-адмирал.
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Пивоваров, Николай, священник 11-го Восточно-Сибирского стрелкового полка.
Пигнатти, Василий Николаевич (1862–1920), житель г. Тобольска, обществен-
ный и политический деятель Сибири, ученый.
Пинегин, Николай Васильевич (1883–1940), писатель, художник, исследователь 
Севера.
Писарев, Александр Александрович (1780–1848), офицер, участник Отечествен-
ной войны 1812 г., председатель Общества истории и древностей российских, по-
четный член Петербургской Академии наук и Академии художеств.
Писарев, Дмитрий (ум. 1913), священник Иркутской и Нерчинской епархии.
Писахов, Степан Григорьевич (1879–1960), сказитель, художник.
Писемский, Алексей Феофилактович (1821–1881), писатель.
Платон, митрополит (Левшин, Петр Георгиевич) (1737–1812), законоучитель на-
следника престола Павла Петровича, член Святейшего Синода.
Плещеев, Сергей Иванович (1752–1802), вице-адмирал, географ, видный деятель 
масонства.
Победоносцев, Константин Петрович (1827–1907), государственный деятель, 
юрист, обер-прокурор Синода.
Повалишин, Николай Иванович (р. 1867), офицер. 
Поггенполь, Дмитрий Васильевич (1868–1904), чиновник особых поручений при 
главнокомандующем гражданской частью на Кавказе. 
Поггенполь Николай Васильевич  (1865–1916), придворный камергер, альпинист.
Погодин, Михаил Петрович (1800–1875), историк, журналист, писатель, профес-
сор Московского университета; член Петербургской Академии наук (1841), секре-
тарь Общества истории и древностей Российских.
Подвысоцкий, Александр Осипович (1825–1883), писатель-этнограф, архангель-
ский вице-губернатор (1871–1879), краевед. 
Подвязкин, Иван (р. 1885), конторщик.
Подгурский, Борис Константинович (ум. 1916), журналист, путешественник, иссле-
дователь Заполярья, в том числе Чукотки и Камчатки. Псевд. Борис Горовский.
Подолинский,  Сергей Андреевич (1850–1891), учёный-энциклопедист: физик, ма-
тематик, философ, доктор медицины; общественный деятель.
Подосенов, Николай, священник Кирилло-Мефодиевской церкви г. Перми.
Подревский, Николай Николаевич (ок. 1855–1916), чиновник, сотрудник «Сибир-
ского листка».
Подставин, Сергий, священник Забайкальской и Нерчинской епархии.
Познанский, Борис Станиславович (1841–1906), укр. публицист, общественный 
деятель, этнограф.
Познанский, Матвей Александрович, член Крымско-Кавказского Горного клуба.
Позднеев, Алексей Матвеевич (1851–1920), востоковед, монголовед, доктор мон-
гольской и калмыцкой словесности, один из основателей и первый директор Вос-
точного института (1899–1903) .
Поздняков, Афанасий, священник Пермской епархии.
Покотилов, Дмитрий Дмитриевич (1865–1908), дипломат, предприниматель, по-
сол в Китае.
Покровский, Леонид, священник, миссионер.
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Покровский, Сергей Викторович (1874–1945), биолог, преподаватель ряда москов-
ских учебных заведений.
Поликарпов, Дмитрий Васильевич, протоиерей, пресвитер собора Зимнего дворца.
Политковский, Владимир Гаврилович (1807–1867), генерал, председатель правле-
ния Русско-Американской компании.
Половцов, Александр Александрович (1832–1909), государственный и обществен-
ный деятель, промышленник, меценат.
Полторацкая, Лидия Константиновна (урожд. Масальская), жена губернатора Се-
мипалатинской губернии В.А. Полторацкого.
Полубояринов, Никифор (1735 – после 1780), морской офицер.
Полутов, Дмитрий, мореплаватель.
Полушкин, Степан Павлович, лейб-гвардии казачий офицер.
Поляков, Алексей Платонович (р. 1867), офицер.
Поляков, Иван Семенович (1845–1887), путешественник, зоолог, антрополог, эт-
нограф, член-сотрудник РГО.
Пономарев, Николай Александрович (1876–1964), священник Иркутской  
и Верхоленской епархии.
Пономарев, Петр Алексеевич, писатель и журналист.
Попов, Александр, штатный смотритель Усть-Сысольского уездного училища, 
корреспондент  РГО.
Попов, Александр, миссионер Молькинского стана Иркутской и Верхоленской 
епархии.
Попов, Александр Николаевич (1852–1891), инспектор Симферопольской муж-
ской гимназии.
Попов, Александр Николаевич (1820/1821?–1877), историк, чл.-корр. С.-Петер-
бургской Академии наук.
Попов, Василий, священник Иркутской и Нерчинской епархии.
Попов, Виктор Лукич (р. 1864), военный, участник научных экспедиций на Саяны 
и в Северо-Западную Монголию, в Китай.
Попов, Владимир Алексеевич (1828–1867), сотрудник Вологодских губернских 
ведомостей, член РГО.
Попов, Григорий, студент Казанской духовной академии (на момент публикации 
травелога).
Попов, Григорий Андреевич (1887–1942), священник Якутской и Вилюйской 
епархии, историк.
Попов, Евгений Алексеевич (1824–1888), протоиерей Пермской епархии.
Попов, Иван Иванович (1862–1942), публицист, писатель, редактор газеты «Вос-
точное обозрение», журнала «Сибирский сборник».
Попов, Иоанн, священник Якутской епархии.
Попов Иоанн, священник во Владикавказе.
Попов, Нил Александрович (1833–1891), историк, славяновед.
Попов Пётр, священник Енисейской и Красноярской епархии.
Попов, Степан Ларионович, офицер.
Попов, Степан Степанович (1830–1896), иркутский купец, член Общества распро-
странения священного писания.
Попов, Стефан, священник Якутской епархии.
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Порфирий (Успенский, Константин Александрович) (1804–1885), епископ Чиги-
ринский, викарий Киевской епархии; востоковед, византолог и археолог, почёт-
ный член Императорского Православного Палестинского Общества.
Поспелов-Шахматов (псевд.; наст, фамилия Поспелов) Сильвестр Александро-
вич (р. 1861), писатель.
Постников, Василий Моисеевич, протоиерей, миссионер Алтайской Духовной 
миссии.
Посьет, Константин Николаевич (1819–1899), деятель русского флота, генерал-
адъютант (1866), министр путей сообщения (1874–1888), адмирал (1882), член 
Государственного Совета (1888).
Потанин, Григорий Николаевич (1835–1920), исследователь Сибири и Централь-
ной Азии, путешественник, этнограф, идеолог сибирского областничества, член 
РГО.
Потанина, Александра Викторовна (урожд. Лаврская) (1843–1893), путешествен-
ница, исследовательница малоизвестных районов Центральной Азии, первая жен-
щина, принятая в члены РГО, жена Г.Н. Потанина.
Потехин, Николай Антипович  (1834–1896), прозаик, драматург, театральный 
критик.
Потоцкий, Ян (Иван Осипович) (1761–1815), польский ученый, путешественник, 
писатель, служил при Александре I в русском Министерстве иностранных дел, 
почетный член Академии наук.
Потто, Василий Александрович (1836–1911), генерал-лейтенант, военный исто-
рик, кавказовед. Псевд. Драгунский офицер; Драгун.
Похвиснев, Михаил Николаевич (1811/1813–1882), цензор, затем начальник Глав-
ного управления по делам печати.
Пришвин, Михаил Михайлович (1873–1954), писатель.
Преловский, Иннокентий, священник Иркутской и Нерчинской епархии, миссионер.
Преображенская, Мария Павловна, учительница Владикавказского епархиально-
го училища.
Преображенский, Иван Александрович (1878–1957), геолог, палеонтолог.
Пржевальский, Николай Михайлович (1839–1888), путешественник, исследова-
тель Центральной Азии, почетный член С.-Петербургской Академии наук (1878), 
член РГО.
Принтц, Андрей Густавович (1838–1878) офицер Генерального штаба, организа-
тор экспедиций на Алтай.
Прогульбицкий, Владимир Константинович (р. 1857), офицер, начальник Сухум-
ского округа.
Прозрителев,  Григорий Николаевич (1849–1933), краевед, кавказский обще-
ственный деятель.
Проскуряков, Яков Степанович (1807–1873), военный топограф.
Протодиаконов, Афанасий, священник.
Протопопов, Алексей Данилович (1775–1836), врач, инспектор Архангельской 
врачебной управы.
Протопопов, Александр Павлович (1814/1815–1867), артист, писатель. Псевд. 
Славин.
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Протопопов, Сергей Дмитриевич (1861–1933), нижегородский следователь, ин-
женер, журналист.
Пругавин, Александр Степанович (1850–1920), публицист-этнограф, историк, ис-
следователь раскола русской церкви, русского сектантства и старообрядчества.
Птицын, Владимир Васильевич (1858–1908), юрист, литератор.
Пудовкин, Стефан, священник.
Пузанов, Николай Дмитриевич, крестьянин д. Валуек Волоколамского у. Москов-
ской губ.
Путилов, Николай Андреевич, священник Енисейской и Красноярской епархии, 
миссионер.
Путилов, Павел Васильевич (р. 1845), врач.
Путинцев, Андрей Терентьевич (1780 – после 1828), военный переводчик Бухтар-
минской таможни.
Путинцев, Михаил, протоиерей.
Путятин, Евфимий Васильевич (1803–1883), адмирал, государственный деятель, 
дипломат. 
Пущин, Михаил Иванович (1800–1869), декабрист.
Пфаф, Владимир Богданович, член-сотрудник РГО.

Рагозин, Виктор Иванович (1833–1901), инженер, предприниматель, нефтепро-
мышленник, писатель.
Рагузинский / Владиславич-Рагузинский, Савва Лукич (1669–1738), серб, состоял 
на русской дипломатической службе, в 1725 г. назначен Екатериной главой миссии, 
возглавлял русское посольство в Цинском Китае, основал г. Троицк (Кяхта).
Радде, Густав Иванович (1831–1903), географ, натуралист, чл.-корр.  
С.-Петербургской Академии наук, участник экспедиций по Восточной Сибири, 
Кавказу, Закаспийскому краю, Персии и Турции.
Радлов, Василий Васильевич (1837–1918), лингвист, этнограф, тюрколог, путеше-
ственник, член Петербургской Академии наук.
Радожицкий, Илья Тимофеевич (1788–1861), военный деятель, писатель, мемуа-
рист.
Раевич, Иван Александрович (1808–1847), поэт, прозаик.
Раевский, Андрей Федосеевич (1794–1822), мемуарист, поэт, переводчик и публи-
цист, участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской ар-
мии, член Общества любителей словесности, наук и художеств.
Раевский, Владимир Федосеевич (1795–1872), поэт, публицист, декабрист.
Раевский, Юлий Владимирович (1835–1870), сын декабриста, хорунжий Забай-
кальского конного казачьего полка. 
Разгонов, Александр Константинович (1873–1938), военный.
Разевиг, Владимир Александрович, альпинист, путешественник по Кавказу, есте-
ствоиспытатель.
Райский, Петр Данилович, оренбургский историк и краевед.
Рамазанов, Николай Александрович (1817–1867), скульптор, писатель.
Рамзай, Вильгельм (1865–1928), профессор геологии и минералогии Гельсинг-
форсского университета.
Ратманов, Макар Иванович (1772–1833), мореплаватель. 
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Ратьков-Рожнов, Николай Александрович (1824–1918), деятель Императорского 
Российского военно-морского флота.
Рафалович, Артемий (Артур) Алексеевич (1816–1851), медик, судебно-медицин-
ский эксперт, доктор медицины и хирургии, путешественник, исследователь стран 
Северной Африки и Юго-Западной Азии.
Рачинский, Сергей Александрович (1836–1902), ботаник, просветитель, профес-
сор Московского университета (до 1867 г.), писатель.
Ревелиоти, Леонтий Харламович, вице-консул в Калькутте, путешественник. 
Регель, Альберт Эдуардович (Иоанн-Альберт) (1845–1909), ботаник, путеше-
ственник по Средней Азии.
Регель, Константин Васильевич (1890–1970), ботаник, европейский ученый. 
Рейхельт, Николай Николаевич (1864 – не ранее 1913), литератор, журналист, со-
ставитель путеводителей. Псевд. Лнд. Н.; Лендер, Н.; Лендер (Путник); Путник 
(Н. Лендер) и др.
Ренненкампф, Павел Карлович (1854–1918), генерал, военный деятель. 
Ресин, Александр Алексеевич (1857–1933), генерал-лейтенант, член РГО.
Решетников, Федор Михайлович (1841–1871), писатель. 
Рикорд, Людмила Ивановна (урожд. Коростовцева) (1794–1883), жена адмирала 
П.И. Рикорда.
Рикорд, Петр Иванович (1776–1855), адмирал, путешественник, учёный, дипло-
мат, писатель, кораблестроитель, государственный и общественный деятель.
Римский-Корсаков, Воин Андреевич (1822–1871), гидрограф, впоследствии 
контр-адмирал.
Риппас, Платон Борисович (1870 – не ранее 1922), горный инженер, геолог, гео-
граф, первый исследователь геологии южной части Кольского полуострова.
Риттих, Петр Александрович, поручик лейб-гвардии егерского полка.
Ровинский, Павел Аполлонович (1831–1916), историк-славист, этнограф, путеше-
ственник (славянские земли, Сибирь, Китай), публицист.
Родзевич, Болеслав Адамович (р. 1857), военный врач. 
Рождественский, Василий Степанович (1862 – после 1916), священник Енисей-
ской и Красноярской епархии, миссионер.
Розанов, Василий Васильевич (1856–1919), религиозный философ, литературный 
критик, публицист.
Розанов, Николай Иванович (1801–1867), писатель.
Розен, Андрей Евгеньевич (1800–1884), декабрист.
Романов, Дмитрий Иванович (1828–1873), инженер-полковник, географ, этно-
граф, экономист.
Романский, Николай Алексеевич (1861 – после 1917), педагог, священник, церков-
ный историк. 
Романченко, Николай Филиппович (1869–1923), историк, археолог, действитель-
ный член Археологического общества.
Ромберг, Федор Иванович (1774–1811), лейтенант, участник Первой русской кру-
госветной экспедиции.
Романов, Николай Михайлович (1859–1919), Великий князь , старший сын Вели-
кого князя Михаила Николаевича (сына Николая I), военный деятель и историк, 
почётный член Петербургской Академии наук.
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Россиев, Павел Амплиевич (ок. 1873 – не ранее 1919), писатель, общественный 
деятель.
Россиев, Павел Амплиевич, (1873 – после 1919), писатель, краевед.
Россиков, Константин Николаевич (р. 1854), зоолог, член-сотрудник РГО.
Россикова, Анна Ефимовна, член КО РГО.
Россов, Виктор, священник.
Ростопчин, Фёдор Васильевич (1763–1826), государственный деятель, военный 
губернатор Москвы (1812).
Ротчев, Александр Гаврилович (1806–1873), писатель, путешественник. 
Ротштейн, Александр, военный.
Рубец, Александр Александрович, курсовой воспитатель Александровского лицея. 
Руденко, Борис, ученик восьмого класса мужской гимназии, путешествовавший 
под руководством М. Крыжановского. 
Руднев, Андрей Дмитриевич (1878–1958), монголовед, лингвист.
Рукавкин, Данила, самарский купец.
Русов, Михаил Александрович (1876–1909), политический деятель.
Руссов, Степан Васильевич (1768–1842), историк, литератор.
Рыбаков, Сергей Гаврилович (р. 1867), этнограф.
Рыкачев, Николай Александрович (1833–1891), контр-адмирал, редактор, изда-
тель и основатель «Кронштадтского Вестника».
Рычков, Константин Михайлович (1878–1922), журналист, этнограф. 
Рычков, Николай Петрович (1746–1784), путешественник, географ.
Рычин, Федор Иванович (р. 1800), историк.
Рюмин, Иван, участник бунта и побега М.А. Бениовского с Камчатки (1771 г.), 
автор записок, содержащих описание их кругосветного плавания от Камчатки до 
Франции. 
Рябинин, Анатолий Николаевич (1874–1942), геолог, палеонтолог, директор Геол-
кома, профессор, доктор геолого-минералогических наук. 
Рязанов (Резанов), Николаи Петрович (1764–1807), государственный деятель, 
один из учредителей Российско-Американской компании, почетный член Петер-
бургской Академии наук.

Сабинина, Марфа (Марта) Степановна (1831–1892), российская общественная де-
ятельница и музыкант, основательница российского Красного Креста, фронтовая 
сестра милосердия (1876–1877, Сербо-Турецкая война), организатор православ-
ных церковных приходов и общин.
Савваитов, Павел Иванович (1815–1895), археолог и историк, действительный 
статский советник.
Савелов, Леонид Михайлович (1868–1947), государственный и общественный де-
ятель, археограф, прозаик, мемуарист, коллекционер.
Савинов,  Василий Иванович, офицер, служил на Кавказе. 
Савков, Михей, священник Забайкальской и Нерчинской епархии.
Садовников, Дмитрий Николаевич (1846–1883), поэт, этнограф.
Салиас-де-Турнемир, Евгений Андреевич (1840/1842–1908), писатель, известен 
историческими романами.
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Салтыков, Алексей Владимирович (1735–1803), правитель Тамбовского намест-
ничества, камергер, писатель.
Салтыков, Алексей Дмитриевич (1806–1859), путешественник, служил в ведом-
стве Азиатского департамента в Лондоне, во Флоренции, в Риме, в Тегеране.
Салтыков, Михаил Евграфович (1826–1889), писатель, журналист, редактор журна-
ла «Отечественные записки», рязанский и тверской (1860–1862) вице-губернатор.
Самокиш, Николай Семенович (1860–1944), художник-баталист, действительный 
член Петербургской Академии художеств. 
Сандомирский, Юрий Израилевич (около 1870–1927), прозаик, журналист, изда-
тель.
Сапожников, Василий Васильевич (1861–1824), географ, путешественник, ректор 
Томского университета.
Сатин, Аркадий Дмитриевич (1834–1892), военный моряк, писатель, участник 
крымской и турецкой военных кампаний.
Сатин, Николай Михайлович (1814–1873), поэт, переводчик, мемуарист.
Сатунин, Константин Алексеевич (1863–1915), зоолог, старший специалист Де-
партамента земледелия по прикладной зоологии и охоте на Кавказе.
Сафонов, Степан Васильевич (1808–1862), тайный советник, сенатор, директор 
гражданской канцелярии Кавказского наместника, писатель, историк и обще-
ственный деятель.
Сафьянов, Георгий Павлович (1850–1913), купец. 
Сбитнев, Иван Матвеевич (ум. 1856), учитель математики Новгород-Северской 
гимназии.
Свенцицкий, Валентин Павлович (1881–1931), священник, настоятель московско-
го храма святителя Николая Чудотворца на Ильинке, проповедник, публицист, 
драматург, прозаик и богослов.
Свербеев, Николай, Дмитриевич (1829–1859), чиновник. 
Свербеев, Дмитрий Николаевич (1799–1874), отставной дипломат, автор очерков о 
путешествиях по Европе и России.
Свиньин, Павел Петрович (1788–1839), издатель, литератор, художник, дипломат.
Свищев, Евгений Иванович (? – 1922), ученый-археолог, в советское время – со-
трудник дома-музея Исмаила Гаспринского (Бахчисарай).
Свиягин, Николай Сергеевич (1856–1924), инженер-путеец, организатор строи-
тельства железных дорог Российской Империи, знаток Дальнего Востока и Мань-
жчурии, один из основателей Харбина.
Святловский, Владимир Владимирович (1869–1927), экономист, историк, идеолог 
профсоюзного движения, один из организаторов первых российских профсоюзов, 
доктор наук, профессор.
Севергин, Василий Михайлович  (1765–1826), химик,  минералог,  геолог, акаде-
мик, профессор минералогии Академии наук.
Святогорец (Веснин, Семён Авдиевич; 1814–1853), иеромонах, духовный писа-
тель.
Сгибнев, Александр Степанович (1826–1881), моряк, штурман.
Севергин, Василий Михайлович (1765–1826), химик,  минералог,  геолог, акаде-
мик, профессор минералогии Академии наук.
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Северцев-Полилов, Григорий Тихонович (1859–1915), писатель, переводчик. 
Псевд. Северцев Г.Т., Фантом, Тартарен, Дон Бурланд, Полилов Н. 
Северцов, Николай Алексеевич (1827–1885), зоолог, орнитолог и путешественник.
Сельский, Илларион Сергеевич (1808–1861), сибирский краевед, член Совета 
Главного управления Восточной Сибири.
Семевский, Михаил Иванович (1837–1892), историк, журналист, общественный 
деятель, издатель журнала «Русская старина» (с 1870 г.). 
Семека, Григорий, журналист.
Сементовский, Николай Максимович (1819–1879), рус. и укр. писатель, археолог, 
историк.
Семёнов, Александр Александрович (1873–1958), востоковед, один из осно-
вателей Ташкентского университета, академик АН Таджикской ССР (1951),  
чл.-корр. АН Узбекской ССР (1943), директор Института истории, археологии, эт-
нографии АН Таджикской ССР (с 1954 года).
Семёнов, Владимир Иванович (1867–1910), морской офицер, большую часть жиз-
ни служил на Дальнем Востоке, принимал участие в Енисейской экспедиции, в 
военных событиях на Востоке.
Семенов, Дмитрий Дмитриевич (р. 1834), педагог, писатель, преподаватель гео-
графии, редактор журнала «Детское чтение».
Семенов-Тян-Шанский, Петр Петрович (до мая 1906 г. – Семенов) (1827–1914), 
географ, ботаник, статистик, государственный и общественный деятель.
Семечкин, Леонид Павлович (р. 1830/1838), морской офицер, теоретик корабле-
строения, капитан I-го ранга.
Сент-Илер, Константин Карлович (1866 – 1941), зоолог, преподаватель Юрьев-
ского (Тартуского) университета. 
Сенявин, Дмитрий Николаевич (1763–1831), адмирал.
Сенявин, Наум Акимович (около 1680–1738), вице-адмирал.
Серафим, миссионер Иргенского стана Забайкальской Духовной миссии. 
Серафимович (Попов), Александр Серафимович. (1863–1949), писатель.
Сербов, Исаак Абрамович (1871–1943), этнограф.
Сергий (Страгородский, Иван Николаевич) (1867–1944), архимандрит, помощник 
начальника Японской Духовной миссии, позднее архиепископ Финляндский.
Сергий (Тихомиров, Сергий) (1863 или 1871 – 1945), епископ Киотоский, впослед-
ствии начальник Российской Духовной миссии, епископ Японский.
Сергий (Петров, Стефан Алексеевич) (1864–1935), епископ Бийский, епископ Ом-
ский и Семипалатинский, епископ Ковенский, епископ Новомиргородский, епи-
скоп Сухумский, архиепископ Черноморский и Новороссийский.
Серышев, Иннокентий, священник Забайкальской и Нерчинской епархии.
Сиденснер, Александр Карлович (1842 – после 1917), вице-адмирал.
Сидонский, Александр, священник, ключарь Томского кафедрального собора.
Сидоров, Василий Михайлович (1843–1903), путешественник, ботаник, литера-
тор. Псевд. В. Отрадин.
Сизой, Александр Поликарпович (1827–1897), первый амурский священник, один 
из основателей Благовещенска.
Сизой, Иоанн Николаевич (1858–1914), священник Забайкальской и Нерчинской 
епархии, протоиерей.
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Сизой, Михаил Викторович, законоучитель Иркутской учительской семинарии.
Сильницкий, Антон Петрович (1863–1910), гос. служащий, журналист, редактор 
«Приамурских ведомостей».
Симанский, Пантелеймон Николаевич (1866–1938), генерал-лейтенант, военный 
историк.
Симонов, Иван Михайлович (1794–1855), астроном, участник кругосветной экс-
педиции, профессор астрономии Казанского университета. 
Синьковский, Филарет (ум. 1917), священник, епископ Бийский, викарий Томской 
епархии (1891–1893).
Синявин, Леонид (ум. 1921), священник Якутской епархии.
Сипягин, Всеволод Николаевич (1819–1893), генерал-лейтенант.
Сиротинин, Андрей Николаевич (1864–1922), писатель, филолог, переводчик.
Скалозубов, Николай Лукич (1861–1915), агроном, статистик; общественный  
и государственный деятель.
Скалон, Дмитрий Антонович (1840–1919), военный историк, мемуарист, адъю-
тант великого князя Николая Николаевича, сына Николая I.
Скальковский, Аполлон Александрович (1808–1898), историк, чл.-корр. С.-Петер-
бургской Академии наук.
Скальковский, Константин Аполлонович (1843 –1906), горный инженер, эконо-
мист, писатель-публицист.
Скандовский, Никанор Алексеевич (1798–1867), профессор терапевтической кли-
ники в Казанском университете.
Скопин, Герасим Алексеевич (1746–1797), священник саратовской Спасо-Преоб-
раженской церкви, краевед.
Скребницкий, Александр Ильич (1827–1915), писатель, врач-окулист, обществен-
ный деятель и историк.
Слезскинский, Александр Григорьевич, (1857–1909), статистик, новгородский 
краевед.
Слепцов, Василий Алексеевич (1836–1878), беллетрист, публицист.
Словцов, Иван Яковлевич, географ, директор Тюменского реального училища.
Слонимский, Леонид (Людвиг) Зиновьевич (1850–1918), публицист, сотрудник ре-
дакции «Вестник Европы». Псевд. Л.С.
Слонов, Иван Андреевич (р. 1851), писатель, антиквар.
Словцов, Петр Андреевич (1767–1843), сибирский историк, директор народных 
училищ, литератор.
Случевский, Константин Константинович (1837–1904), поэт, писатель, драматург, 
переводчик.
Слюнин, Николай Васильевич (р. 1850), врач.
Смарагд (Дерябин, Стефан Николаевич), иеромонах, миссионер Алтайской Ду-
ховной миссии.
Смердов, Владимир Николаевич, офицер. 
Смиренский, Николай, священник Енисейской и Красноярской епархии.
Смирнов, Пармен, протоиерей.
Смоленский, Степан Васильевич (1848–1909), музыковед, палеограф, хоровой ди-
рижер, педагог.
Смольянников, Василий, учитель Алтайской Духовной миссии.
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Смольянников, Иоанн, (ум. 1882), священник. 
Смышляев, Дмитрий Дмитриевич (1828–1893), краевед, историк Пермского края, 
почетный член Императорского Православного Палестинского Общества.
Снарский, Антон Теофилович (р. 1866), историк, политический деятель, врач.
Снегирев, Иван Михайлович (1793–1868), историк, этнограф, фольклорист, ар-
хеолог, искусствовед, составитель подробного описания московских церквей  
и монастырей.
Соборнов, Александр, путешественник. 
Соймонов, Федор Иванович (1682–1780), сибирский губернатор, писатель. 
Соколов, Александр Егорович (1780–1819), чиновник Коллегии иностранных дел.
Соколов, Алексей Дмитриевич, член Семиреченского статистического комитета.
Соколов, Владимир Дмитриевич (1855–1917), геолог.
Соколов, Константин Павлович (1846–1937), священник Алтайской Духовной 
миссии (1871–1902), архимандрит, епископ Бийский, викарий Томской епархии 
(1905–1927), впоследствии архиепископ Иннокентий.
Соколов, Михаил Петрович, учитель Красноярского духовного училища.
Соколов, Петр Иванович, экономист, писатель, краевед, чиновник особых поруче-
ний Министерства земледелия и государственных имуществ.
Соколовский, Трофим (в монашестве Тихон), миссионер.
Соколовский, Владимир (1852–1931), иеромонах, член Российской Духовной мис-
сии в Японии, позднее епископ Алеутский, архиепископ Екатеринославский.
Солнцев, Александр, житель Дерпта.
Соловкин, Николай Александрович (1882–1960), надворный советник, в 1914 г. 
младший врач Кронштадтского флотского экипажа, член РГО. 
Соловьев, Василий Николаевич (1870–1900), журналист, переводчик.
Соловьев, Иван Максимович, тобольский купец, мореход, организатор в 1764  
и 1770 гг. экспедиций на Алеутские острова. 
Соловьев, Иоанн Ильич (р. 1854), протоиерей.
Солодчин, Михаил Васильевич (1838–1911), священник Енисейской и Краснояр-
ской епархии.
Сорокин, Николай Васильевич (1846–1909), ботаник, профессор Казанского уни-
верситета.
Сосновский, Юлиан Адамович (1842–1897), офицер Генерального Штаба, член РГО.
Сосногорова, Мария Александровна (урожд. Данненберг, по мужу – Славич) 
(1820–1891), крымский краевед, путешественница, издательница ежегодно вы-
ходившего «Путеводителя по Крыму». Псевд. Сосногорова (перевод на рус. яз. 
шведской фамилии Данненберг).
Сотников, Иоанн, священник Иркутской и Нерчинской епархии, сотрудник Баже-
евского миссионера.
Софроний (Арефьев, Иван Алексеевич), (1879–1937), ректор Иркутской Духовной 
семинарии, в советское время епископ Якутский, епископ Архангельский, епи-
скоп Великоустюжский, архиепископ Уфимский, архиепископ Ижевский, архие-
пископ Краснодарский и Кубанский. 
Спасский, Александр, священник Иркутской и Нерчинской епархии.
Спасский, Григорий Иванович (1783–1864), горный инженер, путешественник, 
редактор «Сибирского вестника».
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Спасский, Григорий Иванович (1784–1864), этнограф, историк Сибири.
Спасский, Иаков, священник. 
Спасский-Автономов, Козьма Федорович, член РГО.
Сперанский, Михаил Михайлович (1772–1839), сибирский генерал-губернатор.
Сполитак, Михаил Антонович, офицер Бородинского императора  Александра III 
полка (1909).
Срезневская, Ольга Измаиловна (р. 1845), дочь И.И. Срезневского, писательница.
Станкевич, Борис Вячеславович (1860–1917), физик, профессор Московского 
университета.
Станюкович, Константин Михайлович (1843–1903), писатель.
Старицкий, Константин Степанович (1839–1909), лейтенант, учёный, гидрограф, 
исследователь морей Дальнего Востока, контр-адмирал. 
Старк, Александр Александрович (1849–1933), энтомолог.
Стахеев, Дмитрий Иванович (1840–1915), литератор.
Степанов, Александр Петрович (1781–1837), енисейский губернатор, писатель  
и поэт.
Степанов, Павел Феофилактович (р. 1839), офицер корпуса военных топографов, 
член 1-ой демаркационной комиссии по определению русско-турецкой границы  
в Малой Азии, впоследствии генерал-майор.
Стефанович, Яков Васильевич (1854–1915), этнограф, журналист, участник рев. 
движения.
Стогов (Стогов-Можайский), Эраст Иванович (1797–1880), моряк, затем жан-
дармский офицер.
Стороженко, Андрей Яковлевич (1790–1857), офицер штаба начальника военных 
поселений в Херсонской и Екатеринославской губерниях, главный директор пра-
вительственной комиссии внутренних и духовных дел Царства Польского, впо-
следствии сенатор.
Стоянов, Александр Ильич (р. 1845), член КО РГО, директор Кутаисской гимназии.
Стрельбицкий, Иван Иванович (1860–1914), офицер, разведчик, путешественник.
Стрельцов, Петр Платонович, журналист, авантюрист, в поисках острых ощуще-
ний неофициально отправившийся на Кубу.
Стремоухов, Николай Петрович (1861–1938), генерал-лейтенант Генерального 
штаба.
Строганова, Наталья Михайловна (урожд. Белосельская) (1743–1819), баронесса, 
жена бригадира С.М. Строганова.
Строев,  Владимир Михайлович (1812–1862), историк, писатель, журналист.
Струве, Бернград Васильевич (1827–1889), чиновник.
Струве, Кирилл Васильевич (1835–1907), астроном и дипломат, входил в состав 
военно-дипломатической миссии, направленной в 1858 г. в Бухарское и Хивин-
ское ханства.
Струве, Федор Аристович (1816–1885), доктор классической филологии, профес-
сор римской словесности и древностей в Казанском университете и классической 
филологии в Новороссийском университете. 
Струков, Дмитрий Михайлович (1827/1828–1899), художник-реставратор, архео-
лог, исследователь церковной старины, чл.-корр. Московского археологического 
общества.
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Студитский, Константин Лаврович (1876/1877 – не ранее 1927), воспитатель 
Александровского детского приюта в Ярославле.
Стуков, Константин Константинович (1808–1883), священник Иркутской  
и Нерчинской епархии, миссионер, член РГО. 
Стуков, Николай, священник Иркутской и Нерчинской епархии, миссионер.
Стуков, Симеон Иоаннович (ум. после 1913), священник Иркутской и Нерчин-
ской епархии, миссионер, краевед.
Стуков, Федор Андреевич (1856 – после 1917), ректор Якутской духовной семи-
нарии, редактор «Якутских епархиальных ведомостей», духовный писатель.
Стурдза, Александр Скарлатович (1791–1854), дипломат, писатель.
Субботин, Андрей Павлович (1852–1906), экономист, публицист.
Суворов, Константин Аркадьевич (1809–1878), граф Рымникский, князь Италий-
ский; внук А. Суворова, военный.
Суворов, Петр, священник, чукотский миссионер.
Сукнев, Иоанн, священник Забайкальской и Нерчинской епархии, миссионер.
Сулержицкий, Леопольд Антонович (1872–1916), театральный режиссёр, худож-
ник, педагог, общественный деятель.
Сулима-Дмитриева, Мария Григорьевна (ум. 1912), писательница, заводчица собак.
Сумаков, Григорий Григорьевич (1862–1933), энтомолог.
Сумароков, Павел Иванович (1767–1846), племянник А. П. Сумарокова, сенатор, 
писатель.
Сумцов, Николай Федорович (1854–1922), фольклорист, этнограф, литературовед, 
историк. 
Суровикин, Василий Алексеевич, офицер.
Суслов, Владимир Васильевич (1857–1921), архитектор, реставратор, археолог, 
исследователь русского зодчества.
Суслов, Михаил, священник.
Суханов, Алексей, священник Иркутской и Нерчинской епархии, миссионер.
Суханов, Михаил Дмитриевич (1801–1843), крестьянин, поэт-самоучка.
Сызранкин, Федор Николаевич, матрос.
Сыромятников, Александр Адрианович (1859–1912), купец в Тобольске, краевед.
Сысуев, Петр, священник, инспектор Томской семинарии.
Сярковский, Гилярий, офицер 8-го линейного Западно-Сибирского батальона.

Тагеев, Борис Леонидович (1871–1938), военный востоковед, путешественник  
и писатель. Псевд. Рустам-Бек.
Талицкий, Николай Евгеньевич, преподаватель кубанского Александровского ре-
ального училища в Екатеринодаре.
Тамм, Лев Николаевич (Лео-Петр-Эрих) (р. 1880), судовой врач.
Тарачков, Александр Степанович (1819–1870), естествоиспытатель, статистик, 
экономист.
Татаринов, Александр Алексеевич (1817–1886), подполковник, горный инженер.
Телесницкий, Владислав, слушатель Военно-Морской академии.
Телешов, Николай Дмитриевич (1867–1957), писатель.
Теплов, Владимир Александрович  (р. 1871), дипломат, путешественник, историк.
Тепляков, Виктор Григорьевич (1804–1842), поэт, путешественник, археолог.
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Терентьев, Михаил Африканович (1837–1909), чиновник особых поручений, вос-
токовед.
Тернер, Фёдор Густавович (1828–1906), государственный деятель, член Государ-
ственного совета.
Тигранов, Григорий Фаддеевич, председатель правления Амурского золотопро-
мышленного общества.
Тимковский, Илья Федорович (1773–1853), профессор права Харьковского уни-
верситета, писатель.
Тимковский, Егор Федоровтич (1790–1875), входил в состав Русской Духовной 
миссии в Пекине, состоял действительным членом РГО (с 1846 г.)
Тимофеев, Владимир, священник, преподаватель Чуровской церковно-приход-
ской школы (Вологодская обл.).
Тимофеев, Никита Павлович, судебный деятель, писатель.
Тимохович, Сергей Яковлевич (1853–1910), житель Калуги.
Титов, Алексей Васильевич (1835 – после 1888), чиновник.
Титов, Иван, учитель Сольвычегоского уездного училища (Архангельская губ.).
Tитов, Николай Петрович (1802–1862), этнограф, краевед.
Тихвинский, Иоанн, священник Енисейской и Красноярской епархии, миссионер.
Тихомиров, Владимир Андреевич (1841–1915), учёный в области фармации, фар-
макогнозии, микробиологии, ботаники и микологии; педагог.
Ткешелашвили, Иосиф Софронович (р. 1864), фармацевт.
Тобизин, Гepмaн Гepмaнoвич (1833–1871), командир шхуны «Пурга»  
(1858–1867).
Товстолес, Дмитрий Иванович (p. 1877), лесничий Охтенской лесной дачи, асси-
стент Лесного института.
Токмаков, Иван Федорович (р. 1856), историк, библиотекарь Московского главно-
го архива Министерства иностранных дел.
Толмачёв, Иннокентий Павлович (1872–1950), геолог, участник Северо-Восточ-
ной экспедиции (1909).
Толстой, Владимир Сергеевич (1806–1888), офицер, член Московской ячейки 
Южного общества декабристов, после ссылки в Сибирь в дальнейшем служил 
рядовым на Кавказе.
Толстой, Михаил Владимирович (1812–1896), историк церкви, писатель.
Толь, Феликс (Эммануил) Густавович (1823–1867), петрашевец.
Торнау (Торнов), Фёдор Фёдорович (1810–1890), офицер, дипломат, писатель.
Тотомианц (Тотамянц), Ваан Фомич (р. 1875), экономист, деятель кооперативного 
движения.
Третьяк, Иван Александрович (ок. 1880–1915), есаул, действительный член ПрО 
РГО.
Третьякова, Вера Николаевна (1844–1899), жена П.М. Третьякова, основателя 
Третьяковской галереи.
Троицкий Алексий, священник из Найбучи (Сахалин).
Троянский, Александр Степанович (р. 1835), служил в Министерстве иностран-
ных дел, много путешествовал по славянским землям.
Трунин, Иван Львович, офицер, литератор. 
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Трутовский, Константин Александрович (1826–1893), жанровый живописец, ил-
люстратор, академик Императорской Академии художеств, член Королевского 
бельгийского общества акварелистов.
Труш, Константин Афиногенович, генеалог, историк.
Трушковский, Николай Павлович (предположительно между 1816 и 1876), журна-
лист, сотрудник журнала «Москвитянин».
Тукалевский, Иосиф Афанасьевич, чиновник.
Тур, Евгения (Салиас-де-Турнемир, Елизавета Васильевна, урожд. Сухово-Кобы-
лина) (1815–1892), писательница, хозяйка литературного салона.
Тургенев, Александр Иванович (1784–1846), историк, государственный деятель, 
брат Н.И. Тургенева, декабриста, путешественник.
Туровский, Николай Федорович (1811– около 1884), петербургский чиновник, бел-
летрист.
Тюменев, Илья Федорович (1855–1927), писатель, переводчик. Псевд. И.Т.; При-
вольев И.
Тюшов, Владимир Николаевич (1896–1898), врач, выпускник Дерптского универ-
ситета.

Уварова, Прасковья Сергеевна (урожд. Щербатова) (1840–1924), жена археолога 
А. Уварова, историк, археолог, почетный член C.-Петербургской Академии наук, 
профессор Дерптского, Харьковского, Казанского, Московского университетов.
Уланов, Василий Яковлевич, (р. между 1881–1883 гг.), сотрудник газеты «Русские 
ведомости».
Уланов, Василий Яковлевич, сотрудник газеты «Русские ведомости».
Уманец, Сергей Игнатьевич (р. 1859), журналист, историк, чиновник цензурного 
ведомства.
Унковский, Иван, капитан артиллерии, посланник от императора Петра I  
к джунгарскому хун-тайджи Цэвэн-Рабтану.
Унковский, Семен Яковлевич (1788–1882), морской офицер, участвовал в ряде 
морских сражений, в кругосветном плавании на корабле «Суворов» с М.П. Лаза-
ревым (1813–1816).
Унферцагг, Георг Иоганн, художник, гравер, состоял на русской службе, был 
включен в состав посольства Л.В. Измайлова (направлено Петром I в 1718 г.  
в Пекин).
Уралов, Николай Иванович, приказчик.
Урусова, Мария Петровна (р. 1852), писательница. Псевд. Basileia.
Услар, Петр Карлович (1816–1875), военный инженер, лингвист, этнограф.
Усов, Александр Александрович (1871–1942), путешественник, теософ, писатель, 
натуралист. Псевд. Чеглок Александр.
Усольцев, Арсений Федорович (1830–1909), военный топограф, геодезист, геолог, 
член СО РГО, член Совета Главного управления Восточной Сибири.
Уставщиков, Никон Павлович, священник Енисейской и Красноярской епархии.
Утин, Евгений Исаакович (1843–1894), адвокат, публицист, военный корреспон-
дент.
Ухтомский, Леонид Алексеевич (1829–1909), флотский офицер, литератор. 
Псевд.: Лейтенант К.Л.У.
Ухтомский, Эспер Эсперович (1861–1921), дипломат, ориенталист, литератор.
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Ушаров, Николай Васильевич (1837–1873), губернский секретарь, участник круж-
ка Г.Н. Потанина-Ядринцева.

Фаленберг, Петр Иванович (1791–1873), декабрист.
Фальк, Иоанн Петр (1725–1774), шведский медик и естествоиспытатель, действи-
тельныйчлен С.-Петербургской Академии наук.
Фаресов, Анатолий Иванович (1852–1928), народник, писатель, публицист.
Фаусек, Виктор Андреевич (1861–1910), профессор зоологии.
Федченко, Алексей Павлович (1844 –1873), натуралист.
Фесун, Николай Алексеевич, флотский офицер.
Фивейский, Михаил Александрович (р. 1859), преподаватель Иркутского духовно-
го училища, настоятель Иркутского кафедрального собора. 
Фигуровский, Иван Васильевич (1879–1920), священник Енисейской и Краснояр-
ской епархии.
Феодосий (Яськов), иеромонах Якутского Спасского монастыря.
Фёдоров, Александр Митрофанович (1868–1949), поэт и беллетрист, путеше-
ственник.
Фёдоров, Василий Александрович (р. 1877), судовой врач.
Фёдоров, Иван Иванович, капитан камчатского гарнизонного батальона.
Филиппов, Николай Николаевич, преподаватель географии Морского кадетского 
корпуса.
Филиппов, Сергей Никитич (1863–1910), писатель, журналист, редактор газеты 
«Русский курьер».
Филонов, Андрей Григорьевич (1831–1908), писатель, педагог, директор петер-
бургской гимназии. Псевд.: А. Борисоглебский.
Фирсов, Андрей Иванович, ярославский краевед.
Фирсов, Николай Николаевич (1839 – после 1914), писатель. Псевд. Л. Рускин.
Фок, Александр Антонович (1815–1874), межевой инженер, офицер.
Фомин, Александр Иванович (1733–1804), чл.-корр. С.-Петербургской Академии 
наук, член Вольного экономического общества.
Фридрихе, Виктор Алоизьевич (1877–1912), адъюнкт-профессор Рижского поли-
техникума.
Фукс, Александра Андреевна (урожд. Апехтина) (1792–1853), поэтесса, автор эт-
нографических очерков и мемуаров, жена К.Ф. Фукса.
Фукс, Карл Федорович (1776–1846), профессор и ректор Казанского университе-
та, врач, ботаник, этнограф.

Халатьянц (Халатян), Баграт Абраамович (1860 – между 1930 и 1935), армянский 
антрополог и историк, ориенталист.
Ханыков, Николай Владимирович (1819–1878), ученый-востоковед, историк, эт-
нограф и дипломат, чл.-корр. С.-Петербургской Академии наук (1852).
Ханыков, Яков Владимирович (1818–1862), государственный деятель, исследова-
тель, картограф, член РГО.
Харузин, Николай Николаевич (1865–1900), этнограф, историк, археолог.
Харузина, Вера Николаевна (1866–1931), этнограф, жена Н.Н. Харузина 
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Хвостов, Дмитрий Иванович (1757–1835), поэт, почётный член С.-Петербургской 
Академии наук.
Хвостов, Николай Александрович (1776–1809), морской офицер, сотрудник Рос-
сийско-Американской компании.
Хейн, Иннокентий Александрович, инструктор на золотых приисках южно-ени-
сейской тайги.
Хемницер, Иван Иванович (1745–1784), баснописец, писатель, дипломат.
Хенриксон, Николай Владимирович (р. 1871), офицер. 
Хин (Фельдштейн, Гольдовская), Рашель Мироновна (1863–1928), писательница, 
драматург, мемуаристка. Псевд. Р. Ф.
Хитрово, Василий Николаевич (1834–1903),  государственный и общественный 
деятель, писатель, основатель Императорского Православного Палестинского 
Общества.
Хлебников, Кирилл Тимофеевич (1784–1838), писатель, путешественник, исследо-
ватель Русской Америки.
Хлыновский, Михаил Иванович (р. 1859), офицер Иркутского гарнизона.
Ховен, Александр Иванович, фон-дер (1843–1901), военный историк.
Ходжаминасов, Тархан Агамалович (1825–1909), генерал-лейтенант инженерно-
го корпуса при войсках Кавказского военного округа.
Ходжаминасов, Тархан Агамалович (1825–1909), генерал-лейтенант инженерно-
го корпуса при войсках Кавказского военного округа.
Холмогорский, Афанасий (Алексей Артемьевич Любимов) (1641–1702), пер-
вый епископ Холмогорский и Важский, духовный писатель.
Хомяков, Алексей Степанович (1804–1860), философ, публицист.
Хондажевский, Никанор Капитонович, военный топограф, член Западно-Сибир-
ского отдела РГО.
Хорошихин, Александр Павлович (ум. 1875), офицер Уральского казачьего войска, 
этнограф.
Хохлов, Григорий Терентьевич (1919), уральский казак поселка Январцев Кирса-
новской станицы; в 1898 г. был отправлен уральцами на поиски Беловодья. 
Храневич, Константин Иерофеевич, чиновник Управления по делам мелкого кре-
дита Министерства финансов.
Храповицкий, Александр Васильевич (1749–1801), тайный советник, сенатор, ка-
бинет-секретарь Екатерины II.
Хрисанф (Щетковский, Христофор Петрович) (1869–1906), архимандрит, началь-
ник Российской Духовной миссии в Корее, впоследствии епископ Чебоксарский 
и Елисаветградский.
Хромченко (Храмченко), Василий Степанович (1792–1849), мореплаватель, иссле-
дователь Берингова моря, трижды совершил кругосветное путешествие. 
Худяков, Иван Александрович (1842–1876), фольклорист, участник рев. движения.
Царевский, Петр, священник Иркутской и Нерчинской епархии. 
Цветаев, Иван Владимирович (1847–1913), историк, филолог, искусствовед, чл.-
корр. С.-Петербургской Академии наук, профессор Московского университета, 
первый директор Музея изящных искусств имени императора Александра III при 
Московском университете.
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Циммерман, Эдуард Романович (р. 1822 – не ранее 1903), писатель, путешествен-
ник. 
Цыбиков, Гомбожаб Цэбекович (1873–1930), путешественник-исследователь, эт-
нограф, востоковед (тибетолог и монголист), буддолог.

Чалеев, Феодосий Николаевич, (1836 – не ранее 1915 г.), начальник корпуса флот-
ских штурманов, действительный член РГО.
Чанышев, Хасан Асфендиарович, переводчик канцелярии туркестанского гене-
рал-губернатора.
Чеботарев, Адам Петрович, (ум. 1881?), генерал-лейтенант.
Челищев, Петр Иванович (1745–1811), писатель, этнограф, путешественник.
Черевков, Василий Дмитриевич (р. 1856), врач, писатель.
Черевкова, Анна Александровна (р. 1859), судовой врач на пароходе добровольного 
флота «Хабаровск», участница кругосветного путешествия в 1895–1896 гг. 
Черепанов, Семен Иванович (1810–1884), казацкий сотник, впоследствии лите-
ратор.
Черкунов, Николай Трофимович (1844–1905), преподаватель географии в 1-ой ки-
евской гимназии.
Чермак, Лев Карлович (р. 1862), экономист, земский статистик; натуралист.
Чернозерский, Петр Алексеевич (1866–1920), священник Успенской церкви  
в г. Великие Луки Псковской епархии. 
Чернышев, Петр Петрович, преподаватель, директор Тверской губернской класси-
ческой гимназии (с 1907).
Черняков А.К., чиновник почтово-телеграфного ведомства в Иркутске.
Черский, Иван Дементьевич (Ян Доминикович) (1845–1892), исследователь Сиби-
ри, геолог, палеонтолог; был сослан в Сибирь в 1863 г.
Чертков, Александр Дмитриевич (1789–1858), археолог, историк, председатель 
Московского общества истории и древностей Российских при Московском уни-
верситете, основатель Чертковской библиотеки, чл.-корр. С.-Петербургской ака-
демии наук, Русского археологического общества.
Чириков, Евгений Николаевич (1864–1932), журналист, писатель.
Чириков, Егор Иванович (1804–1862), полковник, член Международной Комиссии 
для определения границ между Турцией и Персией. 
Чирцев, Иоанн (ум. 1882), протоиерей, ключарь Иркутского кафедрального собора. 
Чистяков, Михаил Борисович (1809–1885), педагог, детский писатель, издавал 
«Журнал для детей».
Чистяков, Павел Егорович (1790–1851), гардемарин, впоследствии контр-
адмирал.
Чихачёв, Петр Александрович (1808–1890), географ, геолог.
Чубов, Михаил, священник.
Чугунов, Сергей Михайлович (р. 1854), вольнонаемный врач Обь-Енисейского канала.
Чудинов, Федор Васильевич (р. 1861), топограф, чиновник.
Чудновский, Соломон Лазаревич (1849–1912), участник народнического движения.
Чукмалдин, Николай Мартемьянович (1836–901), купец, писатель, общественный 
деятель, просветитель, меценат.
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Шабунин, Николай Авенирович (1866–1907), художник.
Шавров, Василий Николаевич, штаб-лекарь. 
Шавров, Николай Николаевич (1858–1915), зоолог.
Шамурин, Юрий Иванович (1888–1918), историк искусства.
Шамурина, Зинаида Ивановна, историк искусства.
Шангин, Петр Иванович (1741–1816), краевед, геолог, ботаник, чл.-корр.  
С.-Петербургской Академии наук; в 1785 г. принимал участие в экспедиции по 
Западному Алтаю.
Шапиров, Борис Михайлович (1851–1915), корпусной врач пограничной стражи. 
Шарапов, Сергей Федорович (1855–1911), публицист, писатель, экономист, славя-
нофил. Псевд. Один из публики; Талицкий.
Шаргородский, (Шулим-Лейзер) С. Моисеевич (ум. 1922), в 1890-х гг. полит. 
ссыльный.
Шарин, Иоанн Сергеевич (ок. 1879 – ?), священник г. Барнаула Томской епархии
Шарыпов, Никита Ильич (ум. 1871), капитан корпуса флотских штурманов, ко-
мандир военного транспорта «Байкал».
Шастин, Николай Петрович (р. 1862/1863), священник Забайкальской и Нерчин-
ской епархии, миссионер, член Пекинской Духовной миссии.
Шаховской, Лев Владимирович (1849–1897), военный корреспондент в действую-
щей армии на Балканах в период русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
Шаховской, Лев Владимирович (1849–1897), князь, военный корреспондент  
в действующей армии на Балканах в период войны 1877–1878 гг.
Шваненберг, Давид Иванович (1831–1900), шкипер, мореплаватель.
Шварц, Людвиг Эдуардович, (1822–1894), астроном, директор Дерптской обсер-
ватории, член РГО и Русского Астрономического общества.
Шевандин, Павел Алексеевич (1847–1853), капитан-лейтенант, командир парохо-
до-фрегата «Камчатка».
Шевелев, Георгий Иванович (р. 1882), морской офицер. 
Шевелкин, Иван Иванович, духовный писатель.
Шевцов, Фёдор, поэт, беллетрист, крестьянин по происхождению; сотрудник «Си-
бирских вопросов».
Шевырев, Степан Петрович (1806–1864) литературный критик, историк литерату-
ры, поэт, славянофил, академик Петербургской Академии наук. 
Шелгунов, Николай Васильевич (1824–1891), публицист, общественный деятель.
Шелгунова, Людмила Петровна (урожд. Михаэлис) (1832–1901), участница рев. 
движения, писательница, переводчица.
Шелехов, Григорий Иванович (1747–1795), исследователь, мореплаватель, про-
мышленник, купец; в 1783–1786 гг. возглавлял экспедицию в Русскую Америку.
Шелехов,  Дмитрий Потапович (1792–1854), участник военных кампаний, агро-
ном, писатель, путешественник.
Шеманский, Анатолий Дмитриевич (р. 1868), полковник, начальник штаба Куш-
кинской крепости. 
Шемелин, Федор, купец, уполномоченный Российско-Американской компании, 
участник первой русской кругосветной экспедиции 1803–1806 гг., плавал на шлю-
пе «Надежда» под командой И.Ф. Крузенштерна.
Шергин, Иван Алексеевич (1866–1930), очеркист, редактор журнала «Вестник Севера.
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Шереметев, Павел Сергеевич (1871–1943), общественный деятель, историк и ху-
дожник, член Императорского общества истории и древностей российских при 
Московском университете.
Шереметев, Сергей Дмитриевич (1844–1918), общественный деятель, историк, 
коллекционер, крупный землевладелец.
Шерр, Николай Борисович (р. 1867), полит. ссыльный.
Шерстобитов, Александр Степанович (ок. 1870–1900), чиновник.
Шестаков, Яков Васильевич (1858–1918), историк, этнограф, священник Перм-
ской епархии.
Шестунов, Николай Якимович, статист, писатель, член-сотрудник Санкт-
Петербургского речного клуба.
Шиллинг, Николай Густавович, барон, лейтенант на фрегате «Диана».
Шиль, Софья Николаевна (1863–1928), детская писательница, переводчица. 
Псевд. Сергей Орловский.
Шишкина, Олимпиада Петровна (1791–1854), фрейлина при дворе Александра  I, 
писательница.
Шишков, Александр Семенович (1754–1841), адмирал.
Шишков, Вячеслав Яковлевич (1873–1945), писатель.
Шишмарев, Яков Парфеньевич (1833–1915), переводчик, дипломат, консул, гене-
ральный консул Российской империи в Урге, монголовед.
Шкловский, Исаак Владимирович/Вульфович (1865–1935), публицист, этнограф, 
участвовал в народническом движении, полит. ссыльный. Псевд. Дионео.
Шмальц, Иоганн Фридрих Леберехт (1781–1841), профессор Дерптского универ-
ситета.
Шмидт, Петр Юльевич (1872–1949), ученый-зоолог (ихтиолог).
Шмурло, Евгений Францевич (1853–1934), историк.
Шпанберг, Мартын Петрович (1696–1761), российский мореплаватель, по проис-
хождению датчанин. 
Шпилевский, Павел Михайлович (1827–1861), писатель-этнограф, публицист, 
критик.
Штедер, Леонтий Леонтьевич, офицер.
Шредер, Федор Андреевич (1750-е – 1824), журналист, писатель.
Шрейдер, Давид Ильич, сотрудник газеты «Русские ведомости».
Шренк, Леопольд Иванович (1830–1894), академик, этнограф, географ.
Штейнгейль, Владимир Иванович (1783–1862), декабрист.
Штернберг, Лев Яковлевич (1861–1927), этнограф, политический ссыльный.
Штин, Степан Никифорович, крестьянин деревни Малых Бурашей Большепорек-
ской волости Малмыжского уезда Вятской губернии.
Штофф, Николай Александрович, член горнопромышленного товарищества 
«Карачай».
Штукенберг, Александр Антонович (1844–1905), геолог, палеонтолог, профессор 
Казанского университета, действительный член РГО.
Штыгашев, Иван Матвеевич (1861–1915), шорец, первый шорский писатель, мис-
сионер, переводчик, учитель, священник. 
Шугуров, Николай Васильевич (1852–1901), поэт, историк.
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Шульц, Леонид Рудольфович (1878 – после 1926), землемер, сотрудник Тоболь-
ского губернского музея.
Шумилин, Петр Романович (1881–1937), священник, писатель. Псевд.  
Ю.В. Прилуцкий.
Шустиков, Андрей Алексеевич (1859–1927), краевед, этнограф, член РГО, член 
Вологодского общества изучения Северного края.
Шухов, Иннокентий Николаевич (1894– 1956), краевед, ученый-этнограф.

Щербаков, Михаил, священник.
Щербатова, Ольга Александровна (урожд. гр. Строганова) (1857–1944), писа-
тельница, путешественница, меценатка.
Щербачев, Юрий Николаевич (1853–1917), историк, дипломат.
Щукин, Иван Семенович (1885–1985), географ, физик.
Щукин, Николай Семенович, (1792–1883), чиновник, литератор.
Щукин, Семен Семенович (1795–1868), директор Иркутской гимназии.
Щуровский, Владимир Андреевич (1853–1941) терапевт, один из создателей Рус-
ского и Кавказского горных обществ.
Щуровский, Георгий Ефимович (1803–1884), геолог, доктор медицины, первый 
профессор геологии и минералогии Московского университета (1835–1884).

Эварницкий (Яворницкий), Дмитрий Иванович (1855–1940), историк и археолог.
Эверсман, Эдуард Александрович (1794–1860), зоолог, профессор Казанского 
университета, чл.-корр. С.-Петербургской Академии наук.
Эдельштейн, Яков Самойлович (1869–1952), геолог, географ.
Элькан, Александр Львович (1786–1868), театральный критик, переводчик.
Энгельгардт, Александр Платонович (1845–1903), архангельский губернатор, за-
тем министр земледелия и государственных имуществ.
Энгельмейер, Александр Клементьевич (1854–1919), писатель, драматург, музы-
кант-любитель.
Эрдман, Федор Иванович (1795–1862), ориенталист, профессор Казанского уни-
верситета, впоследствии директор училища Новгородской губернии.
Эренстрем, Иоанн-Альберт (1762–1846), приближенный шведского короля Гу-
става III, дипломат, после присоединения Финляндии к России состоял на русской 
службе.
Эристави, Рафаэль Давидович (1824–1901), писатель, этнограф.

Ювачев, Иван Павлович (1860–1936), морской офицер, член рев. организации 
«Народная воля», полит. ссыльный, писатель.
Южаков, Сергей Николаевич (1849–1910), публицист, социолог.
Юневич, Владимир Андреевич (1879–1937), священник Енисейской и Краснояр-
ской епархии.
Юнкер, Василий Васильевич (1840–1892), доктор медицины, географ, путеше-
ственник, исследователь Африки, участник многих экспедиций РГО, почетный 
член РГО, зарубежных научных обществ. 
Юрганова, Капитолина Васильевна (р. 1891), дочь купца Юрганова, слушательни-
ца петербургских Высших женских курсов.
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Юргенс, Николай Данилович (1847–1898), морской офицер, гидрограф и поляр-
ный исследователь.
Юренский (Юринский), Иван Александрович (ок. 1820–1868), нерчинский крае-
вед, купец, член РГО.
Юркевич, Михаил, священник.
Юркевич, Петр Иванович (1889–1968), врач, специализировался в области воен-
ной терапии.
Юшков, Николай Фирсович (ум. 1912), писатель, театральный критик.
Юшков, Федор Осипович (1819–1876), капитан-лейтенант, командир фрегата 
«Палкан».

Яблочкин, Владимир Александрович (р. 1864), подполковник 3-го Восточно-Си-
бирского стрелкового полка.
Яворский, Иван Лаврович (1853–1920), географ, этнограф, антрополог, путеше-
ственник.
Явловский, Александр, священник Якутской и Вилюйской епархии.
Ядринцев, Николай Михайлович (1842–1894), публицист, общественный деятель, 
исследователь, идеолог сибирского областничества.
Ядрихинский, Петр, священник Архиерейской и Китойской церквей Иркутской  
и Верхоленской епархии.
Яковлев, Владимир Дмитриевич (1817–1884), писатель, педагог, художник.
Яковлев, Павел Лукьянович (1789–1835), писатель, участник миссии в Бухару.
Якушкин, Павел Иванович (1822–1872), писатель-этнограф, собиратель фольклора.
Янович, Филипп, учитель Карсского городского училища (юго-западная часть За-
кавказья).
Яновский, Борис Васильевич, чиновник Морского министерства.
Яновский, Семен Иванович (в монашестве схимонах Сергий (1876)), (1788–1876), 
капитан-лейтенант, главный правитель Русской Америки (1818). 
Янушкевич, Адольф Михайлович (1803–1857), польский общественный деятель, 
ссыльный, чиновник.
Янчевецкий, Василий Григорьевич (1874–1954), писатель, путешественник, исто-
рический романист. Псевд. Ян.
Янчевецкий, Дмитрий Григорьевич (1873–1934 или 1937), журналист, писатель-
востоковед.
Янчевский, Сергей Константинович, военный инженер-строитель.
Янчуковский, Анатолий Викторович (ок.1859–1904), горный инженер.
Ярошевич, Александр, священник, миссионер Кенайской православной миссии 
Алеутской епархии.
Ярцев, Алексей Алексеевич (1858–1907), историк искусства.

5.2. ИмЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ13 

А
Абаза В.А. 2870 Абозин Ф. 1154
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Абрамгсон А. 2644
Абрамов А. 1155, 1156
Абрамов Ив. 1705
Абрамов И.С. 1
Абрамов К.Е. 2
Абрамов Н.А. 2645
Абрамович В.М. 2871
Аввакум (Честной), арх. 3253, 3254
Августинович Ф.М. 1706, 1707
Августус Е.Ф. 3240, 3843
Авдеев М.В. 3, 1157, 2872
Авдеева Е.А. 4–6, 1708–1711, 2873, 2874
Аверкиев И. 1158
Авие В.А. 1159, 1160
Агренев-Славянский Д.А. 2646
Адамович Б.В. 1712, 3241
Адамс М.Ф. 1713
Адлерберг Н. 2875, 3546
Адрианов А. В. 1714–1720
Акакий 1721
Акинфиев И.Я. 1161–1163 
Акифьев И.Н. 1722, 3894
Аксаков С.Т. 1055
Аксенова Л.В. 1723
Алберт 1724
Алейникова А.К. 3547
Александр Николаевич, вел. кн. 1056
Александров В. 2647 
Александров В. 3784
Александров В.А. 1725, 3242 
Александров М. 1726
Александрович В.И. 1727
Алексеев П.С. 1728–1732, 1734, 3243, 
3244, 3785
Алексеев Я. 3245 
Алиханов-Аварский М. 2648, 3548
Алфераки С.Н. 2649, 3246 
Алферов Н.Ф. 2876, 2877, 3549
Альбанов В.И. 7 
Альбанский В.Л. 8
Альберт Я.И. 1735
Альбицкий А.Ф. 3247
Альбицкий Ф. 1736
Альбов Н.М. 1164

Альбрехт М.П. 3248
Альфонсов И.В. 2878
Альфтан В.А. 3249
Алякринский С. 1737
Амалицкий В.Н. 9
Амвросий (Гудко) 1738
Амиров Г.-М. 1165
Андреас-Саломе Л. 10 
Андреев А. 2650
Андреев А.П. 11, 12, 1167, 1168
Андреев Н.Ф. 4060 
Андреев П.П. 3786
Андреев С. 1739
Андриевский А.А. 13
Андреевский В. 3847
Андреевский И.Е. 1564
Андроник 3250
Анерт Э.Э. 3251
Аникин В.П. 1740
Аникин С.В. 2879
Аникита С.А. 14
Анисимов А.В. 15–17, 3550 
Анисимов С.С. 1169
Аничков Д.И. 3252
Анненков П.В. 2880–2893
Анненкова П.Е. 1741
Аноним 1742, 1743
Аносов Н.П. 1744, 1745
Антонин, архим. 2894, 3551, 3552
Антропов В.И. 1746
Ануфриев И.П. 18, 19
Анучин Д.Н. 1058
Аншелес И.И. 1170, 1171
Апакидзе Л.Н. 
Апатовский 1747
Апостол П.Д. 20
Апостоли Н.Н. 21, 2895, 3895
Арандаренко Н. 22
Арасланов Ш. 3553
Арбенев Н.В. 23
Арбузов Н.К. 3554
Аргентов А.И. 1748–1752
Арефьев И.А. (Софроний) 2478
Аристид М. 2896 

13 Указаны номера травелогов.



798

Часть V. Справочный раздел

Армен 1550
Армфельт Г.Ф. 3896 
Арсений (Брянцев) 24, 1565
Арсений (Минин) 4061
Арсеньев В.К. 1753–1755
Арсеньев Д. 1172, 2897, 3787 
Арсеньев К.И. 25–29, 1059
Арсеньев К.К. 30
Арсеньев Ф.А. 31, 32
Артамонов Л.К. 3555, 3848

Архангельский Д.А. 1756
Архангельский Ф.А. 33
Арцыбушев А.М. 2651
Асташевский Г. 1757
Афанасьев А.С. (Чужбинский) 35–55, 
1173–1176, 1566
Афанасьев Д. 4062
Афанасьев Д.М. 1758
Ахшарумов Д.Д. 56

Б
Бабст И.К. 57, 58, 628, 1567, 2898
Багашев И.В. 1760–1763
Баженов В.П. 3255
Баженов Н.К. 59, 60, 1764, 1765
Базилевич П. 2899
Базили К. 3556
Бакунин М.М. 3557
Бакунина В.И. 3558
Бакшевич Н.А. 1768
Балеман А. 61
Баллод П. Д. 1769, 1770
Бальбуциновский К. 1177
Бантыш-Каменский Д.Н. 2900
Баньковский В. 2652
Барабаш Я.Ф. 3256–3258 
Барамыгин М.Н. 1771
Баранов А.Е. 1772
Баранов Е. 1773
Баранский Г. 62
Баранщиков В.Я. 3559
Барбот-де-Марни Н.П. 63
Барданес Х. 2653
Барков Ф. 1774
Барский В.Г. 2901 
Бартенев А. 3788
Бартенев В.В. 1775
Бартоломей И. 1178 
Бартошевский Н. 3259
Барятинский В.И. 1179
Басаргин Н.В. 1776
Басин Е. 1180
Басов Д.П. 3260
Басов М.А. 1777 

Баталин Ф.А. 64
Батюшков К.Н. 66, 2902, 2903
Бауман В.Б. 67, 68, 1568
Баумгартен К.А. 3560
Баумгартен О.А. 3849
Бацетич Ф. 2904
Башкирцев Н.И. 2905, 3897
Бегильдеев К.С. 2655
Безобразов В. 69, 70, 2906
Безсонов А.И. 2656
Безсонов (Бессонов) Б.В. 71, 72, 93, 94
Бекетов А.Н. 1181
Беккер В.И. 73–75, 1778–1780
Белдыцкий Н.П. 76, 77, 78, 79
Белинский Ф.Д. 80
Белл Дж. 81, 3261, 3262
Белов И.Д. 82, 1060, 1781
Белов Иосиф 1061
Белоголовый Н.А. 83, 1782
Белозерский Е.М. 3561
Белоконская В. 1785
Белоконский И.П. 84, 85, 1182–1785
Белоус И. 1184
Белоус Ф.И. 3562
Белый А. 2907, 2908, 3850, 3851
Белькович А.Л. 1786, 1787 
Белькович Л.Н. 2657, 3263
Белюстин И.С. (Весский А.) 1064
Белявский Ф.Н. 1788, 1789
Беляев А.П. 2909
Беляев И.Т. 1185
Беляев П.И. 86
Беляев С. 1186
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Беляев Ю.Д. 87
Беневоленский И. 1790
Бенедиктов П.И. 1791, 1792
Бенкендорф А.Х. 1793
Беннигсен А.П. 3264
Берг Н.В. 1569–1571, 2910–2913, 3563, 
3564
Бергштрессер К. 88
Берденников Н. 1794
Бердников А. 1795
Бережнов В. 1796, 1797
Березин Е. 1798
Березин И.Н. 1187, 3565–3570
Березин Н. 89, 90, 1799 
Березников В.А. 2914 
Беренс Г. 1800
Беренс Е.А. 3898
Беренштам М.В. 91
Берже А.П. 1188, 3571
Бернов М.А. 1572
Берх В.Н. 92
Бестужев (Марлинский) А.А. 95, 1189
Бестужев М.А. 1801, 1802 
Бесчинский А.Я. 4063, 4064
Бетюцкий Н.М. 2915 
Бибиков П.А. 96
Бичурин Н.Я. 1803, 1804, 3265, 3266 
Блаватская Е.П. 3572, 3728
Благовещенская М.П. 97
Благовещенский Н.А. 2916, 3573
Благодатов И. 1805
Бланкеннагель 3574
Блашке Э. 3789
Близняк Е.В. 1806
Блинов В.П. 98
Блок Г.К. 3899
Блудова А.Д. 99
Блюмер К.Н. 3575
Боборыкин П.Д. 2917, 2918
Бобриков Г.И. 2919
Бобринский А.А. 3576
Бобринский А.Г. 100
Бобровский М. 2920, 2921
Бобылев Н.И. 3267
Богаевская П. 1807
Богданов Д.С. 3268, 3269

Богданов П. 101
Богданович Д. 3900
Богданович К.И. 1808
Богданович М. 1574
Богданович М.И. 1573
Боголюбов А.П. 1062
Боголюбов Н.П. 4065
Боголюбов Н.Ф. 3901
Боголюбова Е.Г. 3577, 3578
Богомолец 102, 685
Богораз-Тан В.Г. 103, 1809–1811
Богословский Н. 1812
Боде К.К. 3579
Боков В.Е. 104
Бологовский В.Ф. 3902
Болотов А.Т. 1063
Бордаков П.П. 3273, 3274 
Борисов 105, 3270
Борисов А.А. 106, 107 
Борисов С. 1813, 1814
Борисовский И.Ф. 1190, 1815
Борисоглебский А. 108
Боровков А.Д. 109
Бороздин К.А. 1191
Бороздна В.П. 3580
Бортновский И. 3790
Боткин В.П. 2922, 2923
Бошняк А.К. 110
Бошняк Н.К. 1816, 1817
Браиловский С.И. 111
Брандт А.Ф. 2924–2927
Брандт Б. 1192
Брейтхольтц Б.Ю., фон
Бриллиантов М.И. 1115
Броневский В.Б. 112, 1193, 1575, 3903, 3904
Броневский С.М. 1194 
Бронзов А.А. 113
Бронников Кир 3581
Брусянин В.В. 114, 115
Брылкин А.Д. 1818
Брылкин В. 116
Брянчанинов Н.В. 2928
Бубновский М.И. 117, 118
Бугайский П. 1195, 1196
Будрик В.М. 1197 
Будрин В. 3582
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Булатович А.К. 3852–3854
Булгаков А.И. 1819, 2658
Булгарин Ф.В. 2929, 2930
Булычев И.Д. 1820 
Бунге А.А. 1821, 3584
Бураковский С.З. 4066
Бурачек Е. 1822
Бурдуков А. 3275, 3276 
Бурлуцкий А.Я. 119, 126
Бурнашев Т.С. 3583
Буртасовский С.В. (Гурий) 1912, 1913
Бурцев Е.А. 120
Бурьянов В. 4067
Буслаев Ф.И. 2931–2933

Буссе Н.В. 1823
Бутаков А. 3905
Бутин М.Д. 3271, 3272, 3791
Бутин Н.Д. 3271, 3272 
Бутков П.Г. 1198
Бутлеров А.М. 3855
Бутовский А.Д. 121–123
Бух В.В. 1824, 3277
Бухаров Д.Н. 2934
Бушевич А.Х. 1825
Быков А.А. 124, 1826 
Быстров И. 1827
Бычихин А.А. 125
Бычков А. 1828

В
Вавилов В. 1829
Вавилов М.И. 3792
Вагин В.И. 1830
Валиханов Ч.Ч. 3279–3281
Валуева А.П. 127
Вараксин А.А. 128, 3282
Варнава 129, 2935
Васенев А. 3283–3285
Васильев А.А. 130
Васильев В.П. 131, 1831, 3286 
Васильев И.Ф. 3793
Васильев П. 1832
Васильковский А.К. 3287–3290
Васюков С.И. 132, 1199–1202, 1576
Ваулин Г. 1833
Ваучский А. 133
Вейденбаум В.Г. 1203, 1204, 1836
Вениамин (Благонравов В.А.) 1837–1839
Вениаминов Г.И. 1840
Вениаминов И.Е. (Иннокентий) 1994–1999
Венюков М.И. 1841, 2659, 2660
Вербицкий В.И. 1842–1857
Вердеревский Е. 137, 1205
Веребрюсов С. 1577
Вережников А.В. 1858 
Верещагин А.В. 1206, 3291, 3292 
Верещагин В.В. 136, 2662, 3585
Верещагин Н. 1859, 1860 
Верещагина Е.К. 3585
Вержбицкий В. 138

Вернет И.Ф. 139, 1578
Вертепов Г.А. 1207
Веселков Н.Ф. 3293, 3294
Веселовский Н. 2664
Весновский В.А. 140
Вечерков И.И. (Иаков) 283, 1604
Вешняков И.И. 3586
Вигель Ф.Ф. 3295
Вилков А.А. 141
Вилльер Лиль-Адам В., де 1208 
Вилькинс А. 2661
Вилькицкий А.И. 1861
Вильчур М. 3794
Виноградов А. 1863, 3906
Виноградов А.А. 4068
Виноградов И.А. 1065, 1066
Виноградов Н.А. 1864
Винокуров М. 1865
Вирениус А.А. 3907
Витковская С.В. 3908
Витковский В.В. 3795
Витковский Н.И. 1866
Витт А.Н. 1209
Вихвелин (Варсонофий) В.В. 142
Вишняков Е.П. 1067
Владимир, ахимандрит 1867
Владимир (епископ) 1210
Владимиров А. 4069
Владимиров М.М. 3796
Владиславич-Рагузинский С.Л. 3296
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Владыкин М. 4070
Влангали А.Г. 2665
Водовозов В. 2937
Воеводин П.И. 1211, 2666
Воеводский В. 1212
Воейков А.И. 3297
Воейков А.Д. 145
Воейков А.Ф. 146, 147
Воейков С.В. 148, 149
Воздвиженский Т.Я. 150
Воинов И.И. (Григорий) 209 
Воинов К.М. 1213
Воинов Ф.Д. 151
Войно-Оранский М.А. 4152
Войт В. 152
Волков М. 2938
Волков Н.П. 1214
Волков Ю. 153, 154, 1868
Волкович 2667
Волконская М.Н. 1068
Волконский А. 2668
Волконский М. 155–157
Воллан Г., де 3299, 3921, 3922

Волошин М.А. 2939
Вольногорский П. 3797
Вонлярлярский В.А. 
Воробьев А. 1869
Воробьев В.И. 1215
Воронов Н.И. 1216, 1217
Воронович Н. 3298
Воронцов А.Р. 2940
Воронченков М. 1218
Воропай И.М. 1870
Воропонов Ф.Ф. 159, 160, 1581 
Воскресенский А.А. 161
Вощинин В.П. 1873, 2671
Врадий В.П. 3300
Врангель А. 3856 
Врангель П.Н. 3301–3303
Врангель Ф.П. 3909, 3910
Всеволожский Н.С. 164, 1584, 1585
Вырубов П.А. 3911
Вышеславцев А.В. 2944, 3304, 3305, 
3798, 3912–3914
Вяземский К.А. 1875
Вяземский П.А. 3587

Г
Габо В.С. 166, 4202
Гавриил, еп. 1224–1226
Гавриил, иеромонах 168 
Гавришов Н.И. 3588
Гагарин Д. 1876
Гайворонский И. 167
Галицкий П. 2672, 2673
Галкин М.М. 1227
Галкин-Враской М.Н. 1877, 2674, 3589
Гамазов М.А. 3590, 3591
Гамов П.А. 1878
Ган К.Ф. 1228–1231
Гарин-Михайловский Н.Г. 1879, 3306, 
3307, 3915
Гарнак А.Л. 1880, 3308
Гартевельд В.Н. 2675
Гаряев А.Н. 169
Гасфельд Н.И. 170
Гебель К.Ф. 171
Гедеванов (Иона) 304
Геденштром М.М. 1881, 1882

Гейер И.И. 2676, 2677
Гейман В.В. 172
Геймбрук 3799
Гейне В. 173, 1586
Гейнц / Гейнс А.К. 2678–2681, 3309
Гейнце Н.Э. 3310
Гельмерсен Г.П. 1883
Генкель А.Г. 174, 175 
Георгиевский В.Т. 176
Георгиевский Н. 177
Гераков Г.В. 178, 179
Гербановский М. 1885
Герзи 181, 1232
Герсеванов Н. 2945–2948
Геце Д. 3311
Гёбель К.Ф. 180
Гильденштедт И.А. 182–184, 1233
Гильсен К.К. 3916
Гильфердинг А. 2949
Гиляровский В.А. 185, 4074
Гинс Г.К. 2682, 2683
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Гиппиус З.H. 2950 
Глаголев А.Г. 2951
Глазков А. 186
Глебовский И. 187
Глинка Ф.Н. 188, 1069, 1070, 2952
Глиноецкий Н.П. 1234
Глинский Д.Л. 3857
Глушков И.Ф. 4075
Гмелин И.Г. 1886, 1887
Гмелин С.Г. 189, 1071
Гнедич П.П. 3592
Гнесин Г. 2953, 3858
Говоров Я.И. 190
Голицын Б. 191
Голицын Д.М. 192
Голицын Н.Б. 1588
Голицын Н.С. 193–197
Головачев М. 1888
Головин Г. 1889
Головин И.Г. 2954
Головнина Ю.Д. 2684
Головнин В.М. 180, 3312, 3313, 3917, 
3918
Головкинский Н.А. 1589, 4076
Головнина Ю.Д. 1235
Голодельман С.И. 198
Голодников К.М. 1891
Голомб Н. 199
Голомбиевский М.К. 1236
Голошубин И. 1892
Голуб-Голубович П.М. 1893
Голубев А.Ф. 2685
Голубев С.Я. 1237–1239
Гондатти Н.Л. 1894–1896
Гончаров И.А. 3919
Горев В. (Голдман Б.И.) 200
Горепекин Ф.И. 4077, 4150
Горленко В.П. 201
Городецкий М.И. 202
Городков А.А. 203
Городков Б.Н. 1898
Городнов А. 1897
Горохов Н.С. 1899, 1900

Горохов П. 204
Горский В. 3314
Горчакова Е.С. 205, 1590
Гошкевич И. 3315
Гравенхорст Л. 4195
Грамматин 1901
Грачев В.И. 4078, 4079
Гребенкин А. 2686
Гребенщиков М.Г. 3316
Гревингк К.И. 207
Грейг С.К. 3920
Греков М.И. 1902, 2955
Греков Ф.К. 3593
Грен А.Н. 1240
Грен Ар. 2687
Греч Н.И. 208, 1072, 2956, 2957
Грибовский С. 3317
Грибоедов А.С. 1241
Григорович В.И. 2958, 3594
Григорович Д.В. 2959
Григорович-Барский В.Г. 2960, 3595
Григоровский Н.П. 1903
Григорьев В.Н. 1243
Григорьев С.Г. 210
Гродеков Н.И. 3596, 3597
Громов П.В. 1904
Гроссул-Толстой П. 211
Грот Я.К. 212, 213, 2961–2963
Грулёв М.В. 1905, 3318–3320
Грумм-Гржимайло Г.Е. 1906, 3321, 3322
Грюнбек 1907
Губарев К.Г. 1244, 1908– 1910, 2688
Губельман М.И. 1911
Гук Н.П. 2689
Гульдман В.К. 4080
Гуляев А.А. 4081
Гун О. 214
Гурский И.В. 215
Гурьев Б.М. 1245 
Гурьянов И.Г. 216, 4123 
Гусаков А. 217
Гусев П.В. 4082
Гусев С.Я. 3323

Д
Давидович С.Ф. 1246 Давыдов 1915
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Давыдов В.Ф. 1914, 2986, 3923, 3924
Давыдов Г.И. 3801
Давыдов К.Н. 3598
Далгат Б.К. 1247
Даль X. 1916
Даль В.И. 218, 2690
Дандевиль М.В. 2691 
Данилевский Г. П. 1591, 1592
Данилов А. 1917
Даулей Р.П. 219
Дашков Д.В. 2964, 3599, 3600
Дашкова Е.Р. 2965
Девицкий В. 1248, 1249 
Деливрон А.К. 1921
Делиль Н.И. 1920
Демидов А.Н. 1593
Демидов Г.А. 220
Демидов Н.А. 2967
Демидовы 2968
Демьянов Г.П. 4165, 4166
Деншин И. (Игнатий) 3618
Деньгин А. 221
Джаншиев Г.А. 1250, 3601
Джунковский В.Ф. 1073
Джунковский С.С. 222
Дидимов К. 1251, 1252
Динник Н.Я. 1253–1265
Динцер А. 1266
Дирр А.М. 1267 
Дитмар К.В. 1926
Дитрихс К.А. 3602
Дмитриев В. 223, 1927
Дмитриев Д.С. 225–227
Дмитриев И.А. 4168
Дмитриев И.И. 224
Дмитриев Н.Г. 1268, 1269
Дмитриев П. 1928
Дмитриев-Кавказский Л.Е. 2692
Дмитриев-Мамонов А.И. 4188
Дмитриев-Садовников Г.М. 1929, 1930
Дмитриевский 228
Добель П.В. 1931, 3324, 3325, 3603

Добровольский И. 1270
Добровольский Л.Н. 3925
Добросердов Г.И. (Герасим) 165, 1884
Добрынин В. 230
Докучаев-Басков К.А. 231, 232
Долгов И.И. 233
Долгорукая Н.Б. 1934
Долгорукий Д. 2693, 2969 
Долгорукий И.М. 234, 235, 236
Долгорукий П. 2970
Долгоруков В.А. 4083–4085
Долгоруков В.М. 1652
Долгоруков Ю.В. 237
Долгушин А.А. 1271
Доленга-Ходаковский З. 1074
Доливо-Добровольский А. 3326, 3926 
Домонтович А.И. 3604 
Домский И.П. (Иаков) 1970–1972
Домыслов А. 1932, 1933
Дорн Б. 1272
Дорошевич В.М. 1936, 3605
Дорошевич Р.С. 1075
Драке Л.Л. 238
Драницын Д. 3859
Држевецкий А.И. 239 
Дриженко Ф.К. 1937, 1938
Дриль Д.А. 1939
Друг 240
Дружинин К.И. 3327
Дубенский Д.Н. 241
Дуброва Я.П. 3328
Дубянский В.В. 1273, 1274
Дунаев Б.И. 242
Дурылин С.Н. 243, 244 
Духовская В.Ф. 1940, 2694
Духонина Е.В. 2971, 2972
Душин В. 245
Дыбовский В.В. 246
Дьяков Н.А. 3329, 3330
Дьяконов В.А. 247
Дьячков-Тарасов A.Н. 1275

Е
Евгенов Н.И. 3927
Евдоким 248
Евецкий О. 1941 

Евлахов А.М. 249
Евлентьев К.Г. 250, 251 
Евсеев А. 1942, 3331 
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Евсеенко С.С. 252, 1594
Евсение И. 2117
Евтропов К. 1943
Евтюгин И.А. 3332, 3333
Егоров П.П. 1276
Ежов Ф.Е. 253 
Ейхфельд И. 1277
Екатерина II. 254, 255, 2973
Елисеев А.В. 256–258, 1944, 1945, 3860, 
3861, 3862
Елисеев Е. 1946, 1947, 2695–2697

Елпатьевский С.Я. 1948, 2974
Ендржеевский А.И. 1278, 1279
Ерлексов И. 1949
Ермаков Н.А. 259
Ермилов Н.Е. 260
Ермолов Д. 1950
Есипов Г.В. 1595 
Есипович Г.Я. 261 
Ефремов Ф. 3606
Ефрон А.А. 2975

Ж
Жадовский П.В. 1596, 1597
Жаков К. 263
Жарков Я.П. 264–266
Жданов М.П. 267
Железнов Н.И. 268, 1598
Жизневский А.К. 1076
Жилинский В.Г. 1952, 3928
Жирков В. 1953

Житков Б.М. 269, 1954, 1955
Жуков В.И. 270
Жуков К.П. 1599
Жуков М.Д. 1956
Жукова М.С. 2977
Жуковский В.А. 271, 1077
Журавский В. 1957
Журьяри И. 1601

З
Забелин А.И. 1078, 1079
Заблоцкий А. 1280
Заблоцкий П. 1281
Завалишин И.И. 1958, 1959, 3334
Завойко В.С. 3929
Завойко Ю. 1960
Загоскин Л.А. 1961, 3802–3804
Загоскин М.В. 1962
Загурский Л.П. 1282
Зайков П.К. 3805
Закревский Н. 3930–3933
Залесов Н.Г. 3607, 3608 
Залесов П. 1283
Залесский А.И. 273
Замятин А.Н. 274 
Занадворов П. 1963
Зарин С. 1285
Зарницкий Я.И. 275
Зарубин И.И. 206, 3335, 3336, 1964, 
2698, 3934–3936
Зарудный Н. 3609–3613
Захаров М.П. 4086
Захаров Н.А. 1965

Захарьин (Якунин) И.Н. 276, 3614 
Зедделер Л.И. 3337
Зейдлиц К.К. 2980, 3615
Зейдлиц Н. 3616
Зейдлиц Н.К. 1286, 1287
Зеланд Н.Л. 2699, 3338 
Зеленин Д.К. 277, 278 
Зелинский В.А. 4087
Зензинов В. М. 1966
Зибберштейн Ф.К. 2700 
Зилов А. 2981
Зинин Н. 1967
Зиновьев В. 3937
Зиновьев В.И. 2982
Зиновьев М.А. 2701
Зиссерман А.Л. 1289–1292
Знакомый 487
Зограф Н.Ю. 279 
Золотницкий В.Н. 4088
Зонненбург Р. Ю. 1968
Зотов Р.М. 280 
Зубарев Д.П. 1293
Зубарев П. 1602



805

5.3. Список сокращений

Зубов А.Н. 1080
Зубов П. 1294
Зубов Ю.М. 281

Зуев В. 1603
Зуев В.Ф. 282
Зырянов Н. 1969

И
Ибрагимов И.И. 2702
Иваненко Д.А. 284
Иванин М.И. 287, 2703
Иванишин Н.Д. 285
Иванов 1295
Иванов Д.Л. 286, 2704, 3617
Иванов И.Е. 3339–3342
Иванова Е.В. 1296, 1605
Иванова Е.М. 2983
Иванов-Желудков В. 2985
Ивановский А. 2705
Ивановский М.М. 288
Ивановский С. 1973–1979
Иванчин-Писарев Н.Д. 289–291
Иванюков И.И. 1297, 1298
Иванюшенков И.А. 1606
Ивашинцов Н.А. 292, 2706
Ивашкевич А. 3343
Ивченко А.Ф. 293, 2707
Игнатов П.Г. 1980
Игнатьев А. 2984, 3619
Игнатьев Н.П. 3620 
Иерофей 3621
Измайлов В.В. 1608
Измайлов Л.В. 3346

Измайлов М.М. 4160
Изъединова С.В. 3863
Иларионов В. 2708
Иловайский П.И. 298
Иловайский С.И. 1301, 1302, 1609
Ильин А. 299
Ильина М.Н. 1303 
Ильинский В.П. 300
Ильинский П. 301
Инсарский В.А. 1304
Инфантьев П. 302, 303 
Иовль В. 3348, 3349 
Ионин А.С. 3622, 3806
Ионов В.М. 2004
Иосиф, арх. 4095, 4178
Иосселиани П.И. 305, 1305–1307
Иохельсон В. 2005
Иринарх 306
Исаакий 307
Исаев А.А. 2006
Иславин В.А. 308
Ислямов И.И. 3939 
Исполатов Е.И. 309
Истомин Ф.М. 310–312
Ишимова А.О. 1081

К
Кавказец 1434
Казанский К.К. 2709 
Казбек Г.Н. 1309, 1310
Казнаков А.И. 3352
Казнаков Н.И. 3353, 3354
Кайдалов И. 2710
Кайсаров А.С. 3192
Калинин А. 1311, 1312
Калишевский А. 1313
Каменев А.А. 313 
Кампенгаузен Ф., фон. 314, 1610
Кандауров В.А. 315
Каневский И. 1314, 1315
Кантемир А.Д. 2990 

Кануков И.Д. 1316, 1317
Каншин Т. 2007, 2008
Капустин М. 2991–2993
Каразин Н.Н. 2711–2717
Каракаш Н. 1318
Карамзин Н.М. 316–318
Каратыгин П.А. 319
Каратыгина М.А. 2994
Карелин 4174 
Карелин К.К. 2989
Карелин Г.С. 3940
Картавцев Е.Э. 3864, 3865
Касицын Д. 2995, 2996
Кастрен М.-А. 320, 321
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Каульбарс А. 2718–2720
Каульбарс Н.В. 2997
Кауфман А.А. 2009, 2010, 2721
Каченовский М.Т. 322
Кашеваров А.Ф. 3807
Кашкаров Д.Д. 2011
Квитка А.В. 1319, 2012
Квитка М. 2013, 2014
Кегель И. 2015
Кедров И.И. 323
Кейзерлинг Р. 2016
Кельсиев В.И. 3623
Кельцев С.А. 324
Кен Ф. 325
Кенике А.Н. 326
Кеппен П.И. 328, 1611
Керцелли С.В. 327, 1320
Кесслер К.Ф. 1612
Кигн В.Л. (Дедлов) 329, 1918, 1919, 2966, 
3866
Килевейн Е.Я. 3624
Кипиани М.З. 1321 
Кириллов Н.В. 2017
Кириллов П. 1322
Кирпичников А. 2998 
Кисель А.А. 1323, 1324
Кичеева В. 2018
Кичин В. 330
Клеванов А.С. 2999
Клемент Н.М. 3941, 3942
Клементьев Н.Ф. 4096
Клеменц Д.А. 2019, 3356, 3357
Клемм В. 3625
Клетнова Е.Н. 1325, 1326
Клименко М.К. 1327, 1328
Климов А.Я. 3000
Климовский Г. 2020
Климовский И. 2021
Климюк И. 2022, 2023
Клюге А. 2024 
Кнорринг Ф.И. 3808 
Княгницкий И. 331
Кобелев И. 2025
Ковалевский Е.П. 332, 1329, 2026,  
3001–3010, 3358–3360, 3626–3632, 
3867–3869

Ковалевский М.М. 1297, 1298, 3011
Ковалевский Н.З. 2027
Ковалевский О.М. 2028, 3360, 3361
Ковалевский П.М. 3012–3015
Коваль С. (Ковалев С.А.) 333, 334
Ковальский М. 335
Ковров И. 336 
Коган С.М. 3016
Кодратов А.В. 337 
Кожевников И. 2029
Кожевникова М.Н. 1330 
Козлов М.К. (Михаил) 2167, 2168, 2169
Козлов П.К. 3362, 3363, 3364, 3365, 
3366, 3367, 3493, 3634
Козьмин Г. (Стрелок) 2829, 3368
Козьмин Н. 2031 
Коковцев К.К. 338
Коленко А.А. 2032
Колесников В. 2033
Колокольцов А.А. 3369
Колотилов Л.В. 1084
Колошин С.П. 3017, 3018
Колычев А.А. 339–341, 2034
Колышко И.И. 1085
Комаровский Е.Ф. 3019
Комстадиус Н. 3020, 3870
Кон Ф. Я. 2035
Кондаков Н.П. 3635, 3636
Кондаков С.Л. 2036
Конисский А. 3021, 3022
Коновалов (Дометиан) 1935
Конопасевич В. 1331
Константинов В.Н. 1332
Коншин Н.Я. 3370 
Коппе А.Ф. 2037
Коптев А. 3637, 3871
Копцева А. 342, 2722, 3371
Копылов В. 2038
Корелин И. 2039, 2040
Корженевский Б. 3638
Корженевский Н.Л. 3639, 3640
Кориков Л.А. 2041, 2043
Коркунов М.А. 343
Корнилов А. 3372–3375
Корнилов И.П. 344, 2043–2048
Королев И. 345
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Короленко В.Г. 346, 2049, 2050, 2051, 
2052
Короленко П.П. 1333
Корсаков А.С. 3023
Корсаков В.В. 3376–3378
Корсаков М.С. 2053–2060, 3943, 3944
Корсаков Н.А. 3024
Корсини М.А. 347
Корф Б.А. 1613 
Корф Ф.Ф. 1334, 1335, 3641
Корчинский И. 3810
Косинский Ф.М. 3945–3948
Косматов А. 3379
Костенецкий Я.И. 1336
Костенко Л.Ф. 2723–2725, 3872
Костомаров Н.И. 348
Костров Н.А. 2061–2066
Косяков П.Е. 2726
Котляров С. 2067
Коцебу О.Е. 3380, 3949, 3950
Кравченко В.С. 2069
Кравченко Н.И. 3381 
Крамаренко Г.А. 2070
Крамаренко Г.Г. 2071
Красильников Ф.С. 349, 1337, 1338
Красницкий И.Я. 1086, 1087
Краснов А. 2072
Краснов А.Н. 350, 2073, 3382–3385, 
3642–3645, 3951
Краснов П.Н. 3386, 3387, 3873
Краснокутский А.Г. 3025, 3646
Красовский М. 351
Краузе В.М. 3026
Крашенинников С.П. 2074, 2075, 3952
Крейс К.И. 3953
Крестовский Вс.В. 352, 353, 1339, 2076, 
2727– 2731, 3027, 3388, 3647–3653, 
3874, 3954–3965
Кретович И.И. 1340
Кречетович А. 354
Кривенко В.С. 1341–1343, 1614, 3028, 3654
Кривошея Н.В. 355
Криндач Ф.Ю. 3875

Критский П.А. 4099, 4100
Кропоткин П.А. 2078–2089, 3389, 3390
Круглов А. 783
Круглов А.В. 356–359
Крузе 2090
Крузенштерн И.Ф. 3966
Круковский М.А. 360–363
Крушеван П.А. 364
Крылов Л.И. 365
Крылов П.Н. 3391 
Кублицкий К.П. 366 
Кублицкий М. 3029, 3030
Кудинов И.Ф. 3392 
Кудрявцев 2732
Кудрявцев Н.В. 368, 369
Кудрявцев П.Н. 3031, 3032, 3033
Кудряшев П.Н. 367
Кузнецов Е.А. (Ефрем) 262, 1951
Кузнецов И. 2091, 2092
Кузьмин В. 2093–2098
Кузьмин Е.М. 370
Кузьмин Н. 371
Кукель Б.К. 2099
Куклин М.М. 372
Кулжинский И.Г. 1344
Кулябко-Корецкий Н. 3034
Кун А.Л. 2733–2736
Кунгин В. 373
Кунцевич Л.З. 1345 
Куприн А.И. 374, 375
Купцов И. 2100
Куракин Б.И. 3035, 3036
Курбский А.С. 3811, 3812
Куропаткин А.Н. 3876 
Кусмарцев П.И. 3655
Куторга М. 3037
Куторга С.С. 1615, 3038
Кучин Я.П. 4158
Кушелев Г.Г. 376
Кушелев-Безбородко Г.А. 3039, 3040
Кушелевский Ю. И. 2101
Кэстль Д. 377
Кюхельбекер В.К. 3041

Л
Лаврецкий М.М. (Лисицын) 3049 Лавров Н.Ф. 4161, 4162



808

Часть V. Справочный раздел

Лавровский Н.А. 3042
Ладыгин В.Ф. 3393–3395 
Лазарев А.П. 3967
Лаксман А.К. 3396 
Ланг Л. 3397, 3398, 3399
Лапицкий Н. 3043
Лапшин В.И. 3044
Ласковский В.П. 4111
Латернер М.С. 2102, 2103
Латкин В.Н. 378, 379 
Лашкарев С.С. 380, 381
Лебедев А.К. (Григорий) 382
Лебедев М.Ф. 2105, 2106
Лебединский В.К. 2107
Лебединский М.И. 3877 
Левашов А. 1616, 1617
Левашов П.А. 3656 
Левитов И.С. 2108, 4112, 4113
Левитский М.Н. 3400
Левицкий Н. 383
Левицкий Ю.А. 2669
Левшин А.И. 384, 2737, 3045
Левшин П.Г. (Платон) 626, 627
Ледебур К.Ф. 2109
Лейкин Н.А. 385
Леман А. 386
Леонов М.Л. 2110
Леонова Д.М. 3968 
Леонтович А.С. 1618
Леонтьев И.И. 1346
Леонтьев К. 3047 
Леонтьевский З. 3401, 3402
Лепёхин И.И. 387–391
Лерхе И.Я. 392, 1347, 3657
Лесков Н.Ф. 393–398
Лесовский С.С. 3403, 3969, 3970
Лессар П.М. 3658
Лествицын В. 4114
Лествицын В.И. 399, 400
Ливанов И. 2111
Ливанов Ф.В. 4170

Лиданова Л.А. 1348
Линден А.М. 2112
Линден В.М. 3404, 3878
Линденберг И.В. 3405
Линева Е.Э. 401
Липский В.И. 2738, 2739, 2740 
Литвинов Б.Н. 2742
Литвинцев К.С. 2113, 2114
Лобри О.П. 2743, 2744
Логвинович В.И. 3659
Логофет Д.Н. 2745, 2746, 2747, 2748, 
2749, 2750
Лонгинов Н.М. 402
Ломакин Н.П. 2751
Ломберг М.П. 403
Ломинадзе Ш. 1349
Ломницкий С.Ю. 3660 
Лопатин И.А. 2115, 2116, 2117
Лопухин А.П. 1620
Лосев А. 2118
Лосев С.А. 404, 405
Лоссовский Ю.А. 1350
Лохвицкий А.В. 407 
Лубенцов А.Г. 4171
Лубяновский Ф.П. 3050 
Лукин Я.И. 1300
Лукьянов Ив. 3661
Лутковский П.С. 3051, 3971
Лыков И.Т. 3972
Лысань З.Г. 3406
Лыткин Г.С. (Зырянин) 406
Лыткин Н. 408
Лытнев А. 2752
Львов Е. (Кочетов Е.) 409
Львов Н.А. 3052 
Львович Д. 2753
Льховский И. 3809, 3973
Любимский С.В. 1351
Любицкий А.В. 3407
Ляхоцкий П. 2119, 2120, 2121
Ляцкий Е. 410

м
Маак Р.К. 2122, 2123
Маев Н.А. 2754–2767, 4115 
Маинов 1352

Майдель Г.Л. 2124
Майер А.А. 2768
Майзульс А.Я. 4116
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Майнов В.Н. 411, 412, 413 
Майсуров М.Е. 1353
Макарий, иеромонах 3662
Макарий (Дарский М.Ф.) 2125,2126
Макарий (Глухарев М.Я.) 2127, 2128
Макарий (Невский М.А.) 2129
Макаров М.Н. 414
Макаров П.И. 3053
Макаров С.О. 2130, 3974
Макарьевский Ф.И. 4089
Максимов А.Я. 2131, 3975
Максимов Е.Д. 1354, 1355 
Максимов С.В. 415–422, 1090, 1091, 
1356, 2132–2135, 3408, 3409
Максимович И.П. 4146
Максимович М.А. 423, 1621
Макушев В.В. 1092
Макушев Вл.В. 3054
Макшеев А.И. 2769–2774, 3879 
Малевич Е.Г. 3410
Малинин Д.И. 4117
Малков А. 1984
Мальцов В. 2136, 2137
Мамин-Сибиряк Д.Н. 424, 425
Мамонтов Н.П. 3055, 3056, 3663
Маннергейм К.Г. 3411
Мансуров Б. 3116
Манштейн К.Г. 1622
Марин В.П. 426 
Маркевич А.И. 1623–1625
Марков А.И. 3976
Марков А.Н. 3813
Марков В.И. 3066
Марков Е.И. 427
Марков Е.Л. 1357–1360, 1626–1628, 
2776, 3057–3065, 3664, 3880
Марков Е.С. 1329
Марков М.Е. 4118
Маркович В.В. 1361
Мартос А. И. 2138
Мартынов А.Е. 2139
Мартынов Е.И. 3412
Мартынов И.И. 428
Мартынов С.В. 429
Марчевский Ф.Ш. 430
Масин В.А. 3413

Маслов А.Н. 3126
Маслов С.А. 1093
Маслович В.Г. 431
Матвеев В.М. 4157 
Матвеев П.П. 3414, 3665
Матвеев С.М. 432
Матросов Е.Н. 433
Матюшкин Ф.Ф. 434
Махов В. 3977 
Мацкевич А. 435
Мацкевич В. 436
Мацкевич Д.И. 437
Мачавариани К.Д. 1362, 1363, 4119
Мглинцев Н.Ф. 438
Мевес И. 2140
Медведев С. 2141
Мейендорф Е. 3666–3672
Мейер Е.Е. 2142, 2143
Мейер К. 439, 440
Мейер К.А. 2777
Мейер Л.М. 2778
Мейер Л.Н. 441
Мекк А.К., фон 1364–1368
Мелетиев В.И. 442, 443
Мельников А.П. 4138
Мельников Г.М. 3978 
Мельников П.И. (Мельников-Печерс- 
кий) 444
Мельников П.П. 1094
Мельников-Разведенков С.Ф. 1369
Мельницкий В.П. 1370
Менский К. 2779
Мердер А. И. 2153
Меркулов В.А. 4163
Мерлин Д. 4213
Мертваго Д.Б. 445
Мессершмидт Д.Г. 2154
Меч С.П. 446
Мечников И.И. 3673
Мечников Л.И. 2155, 3067
Мещерский А.Д. 3070 
Мещерский А.П. 3068, 3069
Мещерский В.П. 1371
Миддендорф А.Ф. 2156
Мике П. 447
Микешин М.О. 1372
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Миклухо-Маклай Н.Н. 3979–3997 
Миллер В.Ф. 1373–1375
Миллер И.Е. 2157
Миллер Ф. 2158
Миловецкий П. 2159
Милюков А. 448, 449, 3071
Милютин М.К. 4120
Милютин Н. 450
Минаев И.П. 3674–3678
Минин Н. 2160, 2161
Минкевич Г.К. 2780
Минх А.Н. 451
Минцлов С.Р. 2162
Минцлова К.Д. 2163, 3316
Миролюбов 2164
Михайлов В. 454
Михайлов И. 453
Михайлов И.И. 452
Михайлов М.Л. 455, 2170, 3072
Михайловский Г.П. 1376 
Михайловский М. 2171–2173
Михаленко Д.М. 3417
Михневич В.О. 4121
Мичи А. 3418
Младенцев Э. 456
Модестов В. 3998
Молодой В. 3419
Молоствова Е.В. 3679
Молчанов А.Н. 458–469
Молчанов А.Н. 1378
Молчанов Е.Ф. 1379, 1380

Монтандон К. 4122
Мордвинов А.А. 2174–2176, 3420
Мордвинов Я.Я. 471
Мордовцев Д.Л. 1381, 3073, 3881 
Морозов Н. 472, 1382
Морозова-Попова Е.М. 1383, 1384, 1629
Морокин А.Ф. 1385, 1630, 1631
Моряковский П. 1386
Москвич Г.Г. 4126–4136
Мосули-Швили П. 1387
Мошков В.А. 473
Мощанский А.А. 1388 
Мукалов Н. 2177
Мундт Н.П. 3074–3077 
Муравьева А.З. 480
Муравьев А.Н. 475–479, 1242, 3078, 
3680, 3681
Муравьёв А.М. 2178
Муравьев Н.Н. 2179
Муравьев Н.Т. 3682, 3683
Муравьев-Апостол И.М. 1632
Муравьёв-Апостол М.И. 2180
Муравьев-Карский Н.Н. 3882 
Мурашев П. 3421
Мурзакевич Н. 1633
Муров Г.Т. 2181
Мусин-Пушкин А.С. 3938 
Муханов П.С. 3422, 3423, 3999
Мушкетов И.В. 1389–2783
Мюллер А.И. 481

Н
Набиркин Н.А. 1390
Навашин С.Г. 3685
Навоев П.Е. 4137
Надеждин Н.И. 482, 1634 
Надхин Г.П. 483
Назаров П.С. 2784–2786, 3686
Назаров Ф. 3687
Назимов А. 484
Назимов М. 485
Назимов П.Н. 3424–3426
Найденов А.П. 486
Нарцизова А.Ф. 488
Нарышкин И.Л. 3079 

Нассау-Зиген К.-Г. 1635
Наталин А. 489
Наумов П. 4001
Небольсин П.И. 490–493, 2182, 2183 
Невельской В.П. 494
Невельской Г.И. 2184
Неверов И. 2185 
Невзоров М.И. 495
Невоструев К.И. 2186
Недумов А.И. 496
Незлобин (Дьяков) А.А. 3080
Незнаев А. 3453
Нейдгардт П.П. 1096, 1097, 4166
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Нейман К.К. 2187
Нельтинг Ф. 1391
Немирович-Данченко В.И. 497–514, 
1392, 1393, 3081–3090, 3427, 3883 
Немчинов И.М. 3428
Немцев Н. 111
Непеин С.А. 515, 516, 517 
Нестор (Анисимов) 2189–2191
Нестор (Засс), еп. 3814
Несторовский П.А. 518
Нефедьев Н.А. 1394, 1395
Нечаев А.П. 519, 520
Нечаев М.Г. 3688, 3689
Нечаев С.Д. 1396
Нечаева А.М. 521
Никанор, еп. 3690
Никифоров Н.К. 1397
Никодим 2192–2199
Николаев Н. 522
Николаевич П. 523 
Николай Михайлович, вел. кн. 1398
Никольский А. 1098 
Никольский А.М. 2200, 2787
Никольский В.Н. 524, 525, 2788
Никольский Д.П. 526 
Никольский И. 3429

Никольский Н. 2201
Никольский Н.П. 1638
Никольский Ф.Я. 4169
Никонов В.Я. 527, 528, 529
Никонов С.Н. 3430
Нил, архиепископ 2202, 2203
Нилидин А.Н. 1639
Нилус А. 1640
Нилус С. 530
Нисченков А.Н. 
Нисченков А.Н. 1399, 1400
Новгородец 798
Новиков И.П. 2204–2208
Новицкий А. 2209
Новицкий В.Ф. 2789, 3485, 3691, 3692
Новицкий П.В. 1401 
Новосильский П.М. 3815
Новосильцев А.Н. 532
Нольде М. 2210
Норд 639
Норов А.С. 3091, 3092, 3693–3696
Носилов К. 2790
Носилов К.Д. 533–539, 540, 2211, 2212
Носов А. 2213
Носович С.И. 2817 

О
Облеухов А.К. 2214
Оболенский В.В. 3431
Оболенский Л.Е. 542
Обросимов И.П. 2220
Обручев В.А. 3432
Овсянкин П.Л. 2221, 2222, 4002
Овсянников А.Н. 1099
Огарев Н.П. 1402
Оглоблин Н.Н. 543–560, 1100
Огородников П.И. 3697–3706, 3816
Огранович И. 3707, 3708
Одоевский В.Ф. 1101
Озерецковский Н.Я. 561–564, 1102
Окрейц С.С. 1103
Оленев И.В. 565, 566
Олесницкий А. 3709, 3710
Олсуфьев А.А. 2791
Омельченко А.В. 2224

Ончуков Н.Е. 567, 568
Опокина А. 570
Орельский Н. 571
Орехов И.И. 1404, 1405
Орлов В.Г. 572, 1104
Орлов Д.Д. 3434
Орлов И.С. 573
Орлов П. 2225
Орлов-Давыдов В.П. 3127 
Орловский С. 3093, 3094 
Орфанов М.И. 2226
Орфеев И. 2227–2230
Осадчий Е. 3435, 3436, 3437
Осоргин М.А. 3095, 3096
Останкович Н.Н. 574, 575, 4175
Островский А.Н. 1105, 1106 
Островский Д.Н. 576, 4172
Островский Э. 2795
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Остроумов Г. 577, 578
Остроумов И. 579
Оттыгашев Г.В. 2234
Охотников А.А. 2238

Охотский Я.Д. 2239
Очевидец И.А. 2235, 2236
Ошанин В.Ф. 3713
Ошурков В.А. 3438

П
Павлов А. 2240
Павлов А.М. 583, 584
Павлов Е.В. 3439 
Павловский А. 2241
Павловский А.А. 4143–4145
Павловский Е.Н. 1412, 1643
Павловский М. 1413
Паевская-Луканина А.Н. 3817
Пален П.А. 3714 
Палеолог В. 4007 
Палимпсестов И. 1644, 1645 
Палладий (Кафаров П.И) 3440–3443
Паллас П.С. 585–589, 1646 
Паломник 2242 
Палтов И. 3099
Панаев В.П. 2791
Панаева А.Я. 3100
Панафидин П.И. 4008
Панкратов А.С. 591–594
Панов В.А. 3101 
Панютин П.С. 1414 
Паргачевский И.Е. 2244
Паренсов П.Д. 3102
Парняков Ф. 3444
Парфений 3715
Паршин В.П. 595, 2245, 2246
Паршин Н.В. 596–599, 1647, 2247–2249
Пастухов А.В. 1415–1421
Патканов С. 2250
Паулович К.П. 3103
Пахолков П.И. 2251, 2252
Пахомий 4147
Пахомов Д.А. 600, 601
Пашино П.И. 2796
Пашков А.А. 1115
Пащенко О. 3445 
Певцов М.В. 3446–3448
Пейзен Г.Г. 2253
Пекарский Э.К. 1705, 2254, 2255
Первухин А. 602

Перевощиков Д.М. 1648
Перелешин В. 4009
Переплетчиков В.В. 603, 604
Пермикин Г.М. 2256
Перский С.М. 4148
Петелин И. 2257–2259
Петелина Е.И. 2260
Петров 2797
Петров А.А. 2798
Петров А.И. 2261
Петров И. 2262, 2263
Петров К.М. 605–615
Петров М. (Варавва М.) 3104, 3105
Петров П.Г. 1649, 1650
Петров С. 2799
Петров С.А. (Сергий) 2415, 2416
Петров Т. 2264 
Петровский Н.Ф. 1422, 2800
Петропавловский А.Н. 1110
Печерин В.С. 3106
Пешков Д.Н. 2265
Пещуров А.А. 2266, 4011, 4012
Пивоваров Н. 3449
Пигнатти В.Н. 2267
Пимен 2268
Пинегин Н.В. 616, 2269 
Пинтусов М. 2270
Писарев А.А. 617, 1111
Писарев Д. 2271, 2272
Писарев С. 618
Писарев С.И. 3450, 3451 
Писахов С.Г. 619, 620, 621
Писемский А.Ф. 622, 623
Плаксин В.С. 2274
Плеханов А. 1425
Плещеев В.А. 1426
Плещеев С. 3718
Плещеев С.И. 3113
Победоносцев К.П. 628, 1567
Повалишин Н.И. 3455
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Поварнина В.Г. 1427
Повольный И.В. 3114
Поггенполь Д.В. 1429
Поггенполь Н.В. 1430–1433
Погодин А. 1651
Погодин М.П. 629–633, 1113, 1114
Погоржанский И.В. 2275
Подвязкин И.X. 3456 
Подгурский Б.К. 2276
Подозерский К.И. 1435
Подолинский С. 3115
Подосенов Н. 636
Подревский Н.Н. 2277
Подставин С. 2278, 3457
Позднеев А.М. 3459–3462 
Поздняков А. 648, 649
Поздняков Ф.И. 4194
Познанский Б.С. 650
Познанский М.А. 1437–1440
Покотилов Д.Д. 3463
Покровский В. 2801
Покровский Д. 651, 1117
Покровский Л. 2802, 2803
Покровский С.В. 652, 653
Поликарпов Д.В. 4022
Поликин (Исаия) 3350, 3351
Политковский В.Г. 3119
Политовский Е.С. 4023
Половцов А. 3120 
Полтавцев А. 1428, 1441 
Полторацкая Л.К. 2804–2806 
Полубояринов Н. 3719, 4024
Полутов Д. 4025
Полушкин С.П. 3121, 3720
Полферов Я.Я. 2299, 2807
Поляков А.П. 2300
Поляков И.С. 654, 1118, 2301, 2302
Пономарев Н. 2304, 2305
Попов А. 658, 2306
Попов А.А. 659
Попов А.Н. 1655–1658, 3122
Попов В. 660, 2307–2310
Попов В.Л. 661, 3465–3467
Попов В.С. 3468
Попов Г. 2311–2314
Попов Г.М. 2315, 2316

Попов Е.А. 662
Попов И. 1442, 2317–2319, 3469
Попов И.И. 3123 
Попов Н. 3124
Попов П. 2320, 2321
Попов П.А. 2322, 2323
Попов Р.С. 4201
Попов С.С. 2324–2326 
Поспелов М. 3721
Поспелов-Шахматов С.А. 663
Постников В. 2330–2334
Постников С. 664
Посьет К.Н. 4026 
Потанин Г.Н. 665, 1659, 2335–2344, 
2500, 2501, 3470–3477
Потанина А.В. 3478
Потехин Н. 1443 
Потоцкий И.О. 666 
Потто В.А. 667, 668, 1444
Похвиснев М.Н. 669
Преловский И. 2348, 2349
Преображенская М.П. 1445–1447 
Преображенский И.А. 2809
Преображенский И.В. 671
Пржевальский Н.М. 2351, 2808, 3482, 
3483, 3484, 3722
Прилуцкий Ю.В. 673, 674
Принтц А. 3480, 3481
Притулин К.Г. 4153
Пришвин М.М. 675–677
Прогульбицкий В. 1448
Прозрителев Г.Н. 1449–1451
Проскуряков Я.С. 3723 
Протодиаконов А. 2353, 2354
Протодьяконов П. 2352
Протопопов А.Д. 680
Протопопов А.П. 681
Протопопов С.Д. 2355
Протопопов, Соваж. 4154
Пругавин А.С. 1119
Прудков Е. 1452
Птицын В.В. 2356
Пудовкин С.А. 682
Пузанов Н.Д. 683, 1120
Пунин А. 684
Путилов Н. 2366, 2367, 3487
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Путилов П.В. 2811 
Путинцев А.Т. 3488
Путинцев М. 2368, 2812, 3489
Путятин Е.В. 4027
Пушкарев И.И. 4204

Пущин М.И. 2369
Пфаф В.Б. 1454, 1455
Пьянков В. 2370
Пядышев 4205
Пясецкий П.Я. 3133, 3490, 3491

Р
Рагозин В.И. 1121
Радде Г.И. 1456–1459, 2371, 2372, 4029, 
4030
Радищев А.Н. 
Радлов В.В. 2374–2377, 2813
Радожицкий И. 1460, 1461
Радченко В.Г. 1462
Раевич И.А. 696 
Раевский А. 697
Раевский А.Ф. 3134
Раевский В.Ф. 698
Раевский Ю.В. 2378, 2379
Разгонов А.К. 2814 
Разевиг В.А. 1463
Райский П.Д. 4207
Рамазанов Н.А. 3135
Рамзай В. 699
Раскольников Р. 4031
Ратманов М.И. 3818
Ратьков Н.А. 3844, 4032
Рафалович А.А. 3729 
Рачинский С. 3137
Рачинский С.А. 1122
Рашевский Н.Н. 1464, 1465
Ревелиоти Л.X. 2815
Регель А.Э. 2816, 3730
Регель К.В. 700
Резанов Н.П. 4033
Рейнбах К. 1466
Рейхель А. 3138
Рейхельт Н.Н. (Лендер Н., Путник) 701, 
1088, 1089, 1467, 1619, 1990, 3046, 3131, 
3132
Ренненкампф П.К. 2380
Решетников Ф.М. 702
Ржевин П.Г. 3492 
Рикорд Л.И. 2381, 2382
Римский-Корсаков В.А. 2383
Риппас П.Б. 703

Риттих П.А. 3731 
Рихтер Д.И. 4189
Роборовский В.И. 3493–3495 
Робуш М.С. 704
Ровинский Н.А. 3496
Ровинский П.А. 2384, 2385, 3139–3142
Родзевич Б.А. 3885
Родионов Н. 3143
Рождественский В. 2386
Розанов В.В. 705–714, 1123, 1468–1472, 
3144–3147
Розен А.Е. 2387
Розин В.В. 4189
Романов Д. 2388, 2389, 3819, 3820
Романский Н.А. 4097
Романченко Н.Ф. 715
Ромберг Ф.И. 3818
Россиев П.А. 716, 717, 1124, 2390, 2391, 
3148, 3149
Россиков К.Н. 1473, 1474
Россикова А.Е. 1475, 1476
Россов В. 2392
Ростопчин Ф.В. 3150
Ротчев А.Г. 3821–3823
Ротштейн А. 3497 
Рубец А.А. 4034 
Рубчевский В.Н. 2393
Руденко Б. 1477
Руднев А.Д. 2394
Рукавкин Д. 3732
Рунич С. 3498
Рускин Л. 3151
Русов М. 718
Руссов С.В. 3152
Рустам-Бек Тагеев Б. Л. 
Рыбаков С.Г. 2395, 2818
Рыкачев Н. 3153
Рычин Ф. 4176
Рычков К.М. 2396
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Рычков Н.П. 719, 720
Рюмин И. 2397

Рябинин А.Н. 2819
Рязанцев П.Н. 2398

С
Сабинина М.С. 3156 
Сабуров Я. 721
Савваитов П.И. 722 
Савелов Л.М. 3886
Савинов В. 1478
Савков М. 2399
Садовников Д.Н. 723
Салиас Турнемир Е.А., де (Е. Салиас) 
724, 3157–3159 
Салтыков А.В. 725
Салтыков А.Д. 3734, 3735, 3736 
Салтыков-Щедрин М.Е. 1125, 3160 
Самокиш Н.С. 3499
Сандомирский Ю. 4159
Сапожников В.В. 2400, 2401
Сапожников Д. 4212
Сарычев Г.А. 4035
Сатин А.Д. 726, 3161, 3737
Сатин Н.М. 3162
Сатунин К.А. 1479
Сафонов С.В. 1665, 1666
Сафьянов Г.П. 2402
Сбитнев И.М. 727, 1480
Свенцицкий В.П. 1482
Свербеев Д.Н. 3163, 3164
Свербеев Н.Д. 2403–2405
Свербеева Е.А. 3165
Свецкий П.П. 3738
Свидерский П.Ф. 1481
Свиньин П.П. 728–746, 1667, 1668, 
3166–3170, 3824
Свищев Е.1669, 1670
Свиягин Н.С. 3500
Святловский В.В. 1483, 1484
Святогорец 3739
Святский Д.О. 1485
Сгибнев А.С. 2406
Севергин В.М. 748 
Северцев-Полилов Г.Т. 3171
Северцов Н.А. 2820, 2821, 3740
Сегаль И.Л. 1486
Седов Я.И. 2407

Сельский И.С. 2408, 2409
Семевский М.И. 1126–1131
Семека Г.А. 2410
Семенов А.А. 2822, 2823
Семенов Б.С. 2411
Семенов В.И. 3741
Семенов Д.Д. 1487
Семёнов Вл. 2412, 3501
Сементовский Н. 4209
Семечкин Л. 749
Семин О. 1488
Сеницкий А. 1671
Сенковский О.И. 750, 751
Сенявин Д.Н. 1672
Сенявин Н.А. 4037
Сент-Илер К.К. 752
Серафим 2414
Серафимович А.С. 1489, 1490 
Сербов И.А. 753
Сергий 754
Сергий 3502, 3503
Серышев И. 3172–3174 
Сиденснер А.К. 755, 2417
Сидонский А. 2418
Сидоренко М.Д. 758
Сидоров В.М. 756, 757, 1673, 1674, 3825
Сидоров (Василий ) 1132
Сизой А. 2419
Сизой И. 2420, 2421, 2422
Сизой М. 2423
Сильницкий А.И. 2424, 2425 
Симанский П.Н. 759
Симонов И.М. 3175
Синьковский Ф. 2426–2431
Синявин Л. 2432, 2433
Сипягин А.Г. 1491
Сипягин В.Н. 3742
Сиротинин А.Н. 3176 
Сияльский П. 1492
Скалозубов Н.Л. 2434, 2435
Скалон Д. 3177, 3743–3746
Скальковский А.А. 760, 761
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Скальковский К.А. 762, 763, 1493, 3178, 
3179
Скандовский Н.А. 764
Скопин Г.А. 765
Скороговоров И. 2436–2440 
Скребницкий А. 2976
Слезскинский А.Г. 766–771
Слепцов В.А. 772, 1133
Словский 773
Словцов И.Я. 2441, 2442
Словцов П.А. 2443–2445
Слонов И.А. 2446
Случевский К.К. 774–776, 1134, 1135
Смаргд 2448, 2449, 2450
Смердов В.Н. 777
Смиренский Н. 2451, 2452
Смирнов В.И. 1494 
Смирнов В.Н. 4155
Смирнов П. 778
Смирнов Ф.И. (Иоанн) 2000–2003, 3347
Смирнова Л. 2453
Смоленский С.В. 1136
Смольянников В. 2454 
Смольянников И. 2455, 2456
Смышляев Д. 3747
Снарский А.Т. 779, 1495, 1496, 2457
Снегирев И. 780
Соборнов А. 1497
Соймонов Ф.И. 3749
Соколов А. 1498, 2458
Соколов А.Д. 2824
Соколов А.Е. 3748
Соколов В.Г. 3504, 3505
Соколов В.Д. 1499, 2825
Соколов В.Н. 1500 
Соколов Д. 1675, 1676, 2459
Соколов Д.Ф. 3750
Соколов К. (Иннокентий) 1993
Соколов К.П. 2460–2466 
Соколов М. 2467
Соколов П. 2468
Соколов П.И. 1501
Соколов Ф. 781
Соколовский Т.П. 2469–2472
Сокольников Н. 2473
Солнцев А. 782 

Соловкин Н.А. 1502
Соловкин С.С. 1503
Соловьев В.Н. 1677
Соловьев И.И. 784
Соловьев И.М. 4038 
Солодчин М. 2474–2476
Сорокин Н.В. 785, 2826, 2827
Сорокин П. 786
Сосновский Ю.А. 3506, 3507
Сосногорова М. 4210
Сотников И. 2477
Спасский А. 2479
Спасский Г.И. 1678, 1679, 2480–2483
Спасский И. 788
Спасский-Автономов К.Ф. 1504–1506
Сперанский М.М. 2484
Сполитак М.А. 3508 
Срезневская О.И. 3154, 3155 
Срезневский И.И. 3180
Стайнооглу Н.М. 1507
Станкевич Б.В. 2828 
Станюкович К.М. 2485, 4039
Старицкий К.С. 3509, 3510
Старк А.А. 1508
Старьян 1680 
Стахеев Д.И. 2486, 2487
Стеллер Г.В. 2488
Степанов А.П. 2489
Степанов Е. 3511
Степанов Н.И. 2490
Степанов П.В. 2491
Степанов П.Ф. 1509
Стефанович Я.В. 2492
Стогов Э.И. 2493–2497
Стороженко А.Я. 790
Стоянов А.И. 1510
Стрельбицкий И.И. 3512, 3513
Стрельцов П. 3826
Стремоухов Н. 2830
Строганова Н.М. 3181
Строев В. 3182
Строковский В. 1511
Струве А.Ф. 1556 
Струве Б.В. 2499
Струве К. 2500, 2501
Струве Ф.А. 3183
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Струков Д. 4177
Студитский К.Л. 1137
Стуков К.К. 2502–2505
Стуков Ф. 2506, 2507
Стурдза А.С. 791
Субботин А.П. 1138, 1139
Суворов К.А. 3717, 3753
Суворов П. 2508, 2509
Сукнев И. 2512
Сулема-Дмитриева М.Г. 792, 2510, 2511
Сулержицкий Л.А. 3514, 3827
Сумаков Г.Г. 793
Сумароков П.И. 1682–1684, 4215
Сумкин М.В. 794 

Сумцов Н.Ф. 795
Сунгуров Ф. 1685
Суровикин В.А. 797 
Суслов В.В. 3184
Суслов М. 2514, 2515
Суханов А. 2513, 2516
Суханов М. 799
Сухих Н.Н. 800
Сущов И. 4040
Сызранкин Ф.Н. 4041
Сыроватский С. 2831
Сысуев П. 2517
Сярковский Г. 2832

Т
Тагеев Б. 3185, 3186
Талицкий Н.Е. 1514
Тамм Л.Н. 801 
Таранец А.Я. 1686, 2518
Тарановский Г. 2833
Тарапыгин Ф.А. 4216
Тарасов Т. 1515
Таратин 802
Тарачков А.С. 803
Татаринов А.А. 2834 
Телесницкий В. 804 
Телешов Н.Д. 2519
Теплов В. 3754–3756 
Тепляков В.Г. 3187, 3757
Терентьев М. 2835
Терентьев Ф. 805
Тернер Ф.Г. 3887
Терпигорев Д.Я. 4217
Тигранов Г.Ф. 2520
Тимковский Е.Ф. 3515, 3516
Тимковский И.Ф. 806 
Тимофеев В. 807
Тимофеев Н.П. 808 
Тимофеевский Ф. 2521 
Тимохович С.Я. 1687
Титов А.В. 809
Титов Ив. 810
Титов Н. 811–815, 2522
Титовский Н.Г. 2523 
Тихвинский И. 2524

Тихвинский С. 2525–2529
Тихомиров В.А. 4042
Тихомиров Н.А. 4173, 4218
Тишанский 3758
Тишанский Н. 3517
Ткешелашвили И.С. 1516, 1517, 4219
Тобизин Г.Г. 4043
Товстолес Д.И. 816
Тозыяков В. 2530
Токарев 1518
Токмаков И.Ф. 817, 818
Толмачев И.П. 2531
Толстой А.С. 819
Толстой В.С. 1519
Толстой М.В. 820–823
Толь Ф. 2532, 2533
Томара М.А. 824 
Торнау Ф.Ф. 1520, 3097
Тотомианц В.Ф. 1521 
Трапезникова Р. 825
Третьяк И.А. 3518
Третьякова В.Н. 1688
Трионов К. 2836
Троицкий А. 2534
Троянский А. 3188
Трубников 826
Трунин И. 2535
Трутовский К. 827
Труш К.А. 828
Трушковский Н. 829
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Тукалевский И. 2536
Тур Е. 3189, 3190
Турбин С.И. 2537
Тургенев А.И. 3191–3212

Туровский Н.Ф. 1690 
Тюменев И. 1691
Тюменев И.Ф. 830–832, 1140–1142
Тюшов В.Н. 2538

У
Уварова П.С. 1522–1524
Уланов В.Я. 834
Уманец А.А. 3759
Уманец С.И. 3213
Унгерн-Штернберг 3117
Унковский И. 3519
Унковский С.Я. 4044
Унферцагг Г.И. 3520
Уралов Н. 2838
Урусова М. 3214
Услар П.К. 2654

Усольцев А.Ф. 2539–2541
Успенский П. 3217
Успенский П. (Порфирий) 3760–3762, 
3884
Уставщиков Н. 835
Устинов И.А. 4220
Утин Е.М. 3215, 3216
Ухтомский Л.А. 836–843
Ухтомский Э.Э. 2839, 3521, 3522
Учитель 143
Ушаров Н.В. 2542, 2543

Ф
Фаленберг П.И. 2544
Фальк И.П. 844
Фаресов А.И. 845, 846
Фаусек В.А. 847, 848
Федоров А.М. 4045 
Федоров В.А. 2547
Федоров В.П. 1143 
Федченко А.П. 2840–2842, 3763, 3764
Ферельцт С.К. 
Фесун Н.А. 2546, 3828 
Фет А.А. 3218
Фёдоров И.И. 2548
Фёдорова А. 2549

Фивейский М. 2550, 2551
Фигуровский И. 2552
Филиппов Н.Н. 1692
Филиппов С.Н. 849–851, 1693, 3765
Фирсов А.И. 852, 853
Фишер А. 1525
Фок А.А. 2553
Фомин А.И. 854
Фонвизин Д.И. 3219
Фон-Дер-Ховен А.
Фридрикс В. 4046 
Фридрихе В.А. 1526
Фукс К.Ф. 855, 856, 857

Х
Халатьянц Б. 1527
Ханыков Н.В. 2843, 2844, 3766–3768
Харузин Н. 1528, 1529
Харузина В. 858
Хвостов Д.И. 859–862
Хейн И.А. 2555
Хемницер И.И. 3769 
Хенриксон Н.В. 863
Хитров, прот. 2556
Хитров Д. (Дионисий) 1924, 1925
Хитрово А. 3220

Хитрово В.Н. 3770
Хицунов П. 1530
Хлебников К.Т. 2557
Хлыновский М.И. 2558, 3523, 3524
Ховен А., фон-дер 1696
Ходжаминасов Т. 1531
Холмогорский А. 3221 
Хомяков А.С. 3222
Хондажевский Н.К. 2559
Хондзынский И.Э. 3525 
Хорошихин А.П. 2845–2857
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Хохлов Г.Т. 4047
Храневич К.И. 864, 1694
Храповицкий А.В. 865, 1695

Хребтов А.К. 866
Хромченко В.С. 4048
Худяков И.А. 2560

Ч
Чалеев Ф.Н. 2563
Чанышев X.А. 2837
Чеботарев А.П. 867
Чевалков И. 2565
Чевалков М.В. 2564
Чеглок А. 1697, 1698
Чегодаев-Саконский А.П. 4049
Челищев П.И. 868, 869
Червяков А.П. 4220
Черевков В.Д. 2566
Черевкова А.А. 3530
Черепанов С.И. 2567, 2568, 2569, 3531, 
3532 
Черкасов А.А. 2570
Черкунов Н.Т. 1532
Чермак Л. 2860
Чернозерский П. 1145 
Черняков А.К. 2571, 2572
Черская М.П. 2575

Черский И.Д. 2573, 2574
Чертков А.Д. 3227
Чехов А.П. 2576, 2577
Чиляев Е. 870
Чириков Е.И. 3772
Чириков Е.Н. 3228
Чирков Н.С. 4222
Чирцев И. 2578
Чистяков М.Б. 1699, 3136
Чистяков П. 3229
Чистяков П.И. 2579
Чихачёв П.А. 2580, 3230
Чубов М. 871
Чугунов С.М. 2581
Чудинов Ф. 3533
Чудновский С.Л. 2582
Чукмалдин Н.М. 872 
Чурзин И. 873

Ц
Царевский П. 2561
Цветаев И.В. 3223–3226
Цикулин Д.И. 3771

Циммерман Э.Р. 2562, 2858, 2859, 3226, 
3829–3837, 3888
Цыбиков Г.Ц. 3529

Ш
Шабунин Н.А. 874
Шавров В.Н. 2583
Шавров Н.Н. 875, 1541
Шайтанов Д.А. 2589
Шаликов П.И. 876–885
Шамурины Ю. и З. 4223
Шангин П.И. 2584–2588
Шапиров Б.М. 2861
Шарапов С.Ф. 886–888, 1542, 1543 
Шаргорский С.М. 2591
Шарин И. 2592
Шарыпов Н.И. 4050 
Шастин Н. 2593, 2594
Шаховской И. 1544

Шаховской Л.В. 3221 
Шваненберг Д.И. 2595
Шевандин П. 4051
Шевелкин И.И. 889–891
Шевцов Ф. 2077
Шевченко Ф.А. 2596
Шевченко-Красногорский И.Е. 892, 2862
Шевырев С.П. 893, 894, 1146
Шевырева Е. 895
Шелгунов Н.В. 2597
Шелгунова Л.П. 2598
Шелехов Г. 3838
Шелехов Д.П. 1147, 3232, 3233
Шелистов П. 1177
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Шеманский А.Д. 3773 
Шемелин Ф. 4052
Шенурин 2599
Шергин И.А. 896, 897
Шереметев С.Д. 998–1014, 1148–1150, 
1545, 1546, 1700
Шерр Н.Б. 2600
Шерстобитов А.С. 2863
Шестаков И.А. 3839, 3840 
Шестаков Я.В. 1015
Шестунов Н. 3534
Шиллинг Н.Г. 2601
Шишкина О. 1701
Шишков А.С. 3234
Шишков В.Я. 1151
Шишмарев Я. 3535
Шкловский И.В. (Дионео) 1923, 2602, 3235
Шкурин Х.Н. 1533–1540
Шлемов А.А. 1017
Шлиттер М. 2864
Шмальц И.Ф. 1702 
Шмидт П.Ю. 3536

Шмурло Е.Ф. 1018, 2603, 2604
Шнезе 3074
Шошин Ф.Г. 1019
Шпанберг М.П. 3537, 4053
Шпанец В. 3236
Шпилевский П.М. 1020, 1021
Шредер Ф.А. 4139
Шрейдер Д.И. 2605
Шренк А. 1022
Шренк Л.И. 2606, 2607
Штедер Л.Л. 1547
Штейнгель В.И. 2608, 2609
Штернберг Л.Я. 2610
Штин С.Н. 3237 
Штофф H.A. 1548
Штукенберг А.А. 1549
Штыгашев И.М. 1023, 2611
Шугуров Н.В. 65, 1025
Шульц В.К. 4054 
Шульц Л.Р. 2612
Шустиков А.А. 1024
Шухов И.Н. 2613, 2614, 2615

Щ
Щеглова Н. 1026
Щербаков А. 1551, 4055
Щербаков М. 1027
Щербатова О.А. 3775, 3776, 3777 
Щербачев Ю. 3889–3893
Щербина-Крамаренко Н.Н. 2865 
Щетковский Х.П. (Хрисанф) 3526, 3527

Щукин И.С. 1552, 2866
Щукин Н.С. 2616, 2617, 2618, 2619
Щукин С.С. 2620
Щуровский В.А. 1553, 1554, 1555
Щуровский Г.В. 2621
Щуцкой М.М. 1028 

Э
Эварницкий Д.И. 1029, 1030
Эверсман Э.А. 1031
Эдельштейн Я.И. 3538
Элькан А.Л. 1032
Энгельгардт А.П. 1033, 1034, 1035, 1036

Энгельмейер А.К. 1037
Энгеман Л.М. 4152
Эрдман Ф.И. 1038 
Эренстрем И.-А. 1703
Эристави Р.Д. 1557

Ю
Ювачев И.П. 2622, 3778
Южаков С. 2623
Южаков С.Н. 3539
Юневич В. 2624, 2625

Юнкер В.В. 
Юрганова К.В. 3540
Юргенс Н.Д. 2626
Юркевич М. 1558
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Юркевич П. 2627, 4057
Юрткульский П. 3238

Юшков Н.Ф. 1039, 1559
Юшков Ф.О. 2943, 4058

я
Яблочкин В.А. 3542
Явловский А. 2628
Яворский И.Л. 2867, 3779, 3780
Ядринцев Н.М. 1040, 1041, 2629–2637, 
3543, 3544
Ядрихинский П. 2640
Якимов М.К. (Мелетий) 2144–2152
Яковлев В.Д. 1042, 1704, 3239
Яковлев П.Л. 3781, 3782
Яковлевич 2638, 2639
Якрин М.Н. 4224
Якубов П.К. 2641
Якубович П. 4225–4227
Якушкин П. 1043
Якшинский П. 1044

Янович Ф.С. 1560
Яновский Б.В. 1045, 1046
Яновский С.И. 2642
Янушевич Н. 1561 
Янушкевич А. 2868
Янчевецкий В. 1047–1051, 1153, 3783
Янчевецкий Д.Г. 3545 
Янчевский С. 2869
Янчуковский А.В. 2643
Яроцкий Я.В. 1052
Ярошевич А. 3841, 3842
Ярошевский А. 1563 
Ярцев А.А. 1053
Яськов (Феодосий) 2545
Яшнов А.И. 1054

5.3. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АВест. Азиатский вестник
Аг. Аглая
АИПС Архив исторических и практических сведений, относя-

щихся до России
Ал. Александровец
АстрЕВ Астраханские епархиальные ведомости
АрхЕВ Архангельские епархиальные ведомости
Б Благонамеренный
БВ Богословский вестник
Бес. Беседа
БлагЕВ Благовещенские епархиальные ведомости
БП Братская помощь
БСев Богатства Севера
БЧ Библиотека для чтения
В Время 
ВВ Всемирный вестник
ВВЖ Варшавский военный журнал
ВВозд Вестник воздухоплавания
ВВМД Вестник военного и морского духовенства
ВЕ Вестник Европы
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ВЕН Вестник естественных наук
Вестн. ИРГО Вестник Императорского Русского Географического Об-

щества
Вестн. ИРОС Вестник Императорского Российского общества садовод-

ства
ВестнВ Вестник воспитания
ВЗ Вестник знания
ВИ Всемирная иллюстрация
ВИВ Военно-исторический вестник
ВИК Вопросы истории Камчатки
ВИС Военно-исторический сборник
Вит. Витязь
ВиЦ Вера и церковь
ВЗСВ Вестник землеустройства северно-восточного района
ВладивостЕВ Владивостокские епархиальные ведомости
ВМЖ Военно-медицинский журнал
ВоенМ Военный мир
Вол. Волга
ВОПРВ Вестник общества попечения о раненых и больных воинах
ВорЕВ Воронежские епархиальные ведомости
ВП Всемирный путешественник
ВРГО Вестник Русского географического общества
ВРК Вестник русской конницы
ВРСолд. Вестник русского солдата: еженедельный иллюстрирован-

ный журнал для войск
ВС Военный сборник
ВСв Вокруг света
ВСЖ Вестник студенческой жизни
ВТ Всемирный Труд
ВятЕВ Вятские епархиальные ведомости
ГЖ Горный журнал
ГМ Голос минувшего
Д Дело
ДБ Духовная беседа
ДЖ Дамский журнал
ДЖур. Дух Журналов, или Собрание всего, что есть лучшего  

и любопытнейшего во всех других журналах, по части 
истории политики, государственного хозяйства, литерату-
ры, разных искусств, сельского домоводства и проч.

ДНР Древняя и новая Россия
ДП Дневник писателя
ДухЖ Духовный журнал
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ДСАР Дорожник по Сибири и Азиатской России
ДЧ Душеполезное чтение
Е Европеец
ЕВ Епархиальные ведомости
ЕВГ Ежегодник Вологодской губернии
ЕЕВ Енисейские епархиальные ведомости
ЕжТМ Ежегодник Тобольского губернского музея
ЕиГ Естествознание и география
ЕкатЕВ Екатеринбургские епархиальные ведомости
ЕКГО Ежегодник Кавказского горного общества
ЕЛПН Нива. Ежемесячные литературные приложения
ЕРГорО Ежегодник Русского горного общества
ЕТГМ Ежегодник Тобольского губернского музея
ЖК Жизнь Кавказа
ЖКиО Журнал коннозаводства и охоты 
ЖМВД Журнал Министерства внутренних дел
ЖМГИ Журнал Министерства государственных имуществ
ЖМНП Журнал Министерства народного просвещения
ЖМиТ Журнал мануфактур и торговли
ЖМЮ Журнал Министерства юстиции
ЖМиТ Журнал мануфактур и торговли
ЖНП Журнал новейших путешествий
ЖО Живописное обозрение
ЖПС Журнал путей сообщения
ЖР Живописная Россия
ЖС Живая старина
ЖЧВВУЗ Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заве-

дений
З Знание
ЗабЕВ Забайкальские епархиальные ведомости
Зав. Заветы
ЗАН Записки Императорской Академии наук
Зап. ЗСО ИРГО Записки Западно-Сибирского отдела ИРГО
Зв. Звезда
ЗВО ИРАО Записки Восточного отделения Русского археологическо-

го общества
ЗВСО ИРГО Записки Восточно-Сибирского отдела Русского географи-

ческого общества
ЗГДММ Записки Гидрографического департамента Морского ми-

нистерства
ЗДЧ Записки для чтения
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Зем. Землевладение
ЗЗСО РГО Записки Западно-Сибирского отдела Русского географи-

ческого общества
ЗИАН Записки Императорской Академии Наук
ЗИРГО Записки Императорского Русского географического обще-

ства
ЗКГК Записки Крымского горного клуба
ЗКО РГО Записки Кавказского отдела Русского географического 

общества
ЗКЭО Записки Казанского экономического общества
ЗККГК Записки Крымско-Кавказского горного клуба
ЗМ Заволжский муравей (газета)
ЗИНУ Записки Императорского Новороссийского университета
ЗПрО ИРГО Записки Приморского отдела Императорского Русского 

географического общества
ЗООИД Записки Одесского общества истории и древностей
ЗР Золотое Руно
ЗРГО  Записки Русского географического общества
ЗОСХЮР Записки Общества сельского хозяйства южной России
ЗСО ИРГО Записки Сибирского отделения Императорского Русского 

географического общества
ЗСО РГО Записки Сибирского отделения Русского географического 

общества
ИА Исторический архив
ИАОИРС Известия Архангельского общества изучения Русского 

Севера
ИВ Исторический вестник
ИВОИСК Известия Вологодского общества изучения Северного 

края
ИВСО РГО Известия Восточно-Сибирского отдела Русского геогра-

фического общества
ИЖ Инженерный журнал
Изв. ИРГО Известия Императорского Русского географического об-

щества
Изв. ИАН Известия Императорской Академии Наук
Изв. РГО Известия Русского географического общества
Изв. ТОРГО Известия Туркестанского Отдела Императорского Русско-

го географического общества
ИКЕ Известия по Казанской епархии
ИКО РГО Известия Кавказского отдела Русского географического 

общества
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ИКПВСО РГО Известия Красноярского подотдела Восточно-Сибирского 
отделения Русского географического общества

ИКУАК Известия Калужской ученой архивной комиссии
ИЛ Историческая летопись
Ил. Иллюстрация
ИМИД Известия Министерства иностранных дел
ИОАИЭ Известия общества археологии, истории и этнографии 

при Казанском университете
ИОИОГ Известия общества изучения Олонецкой губернии
ИркутЕВ Иркутские епархиальные ведомости
ИСО РГО Известия Сибирского отдела Русского географического 

общества
ИСГЖ Исторический, статистический и географический журнал
ИТамбУАК Известия Тамбовской ученой архивной комиссии
ИТОПС Известия Томского округа путей сообщения
ИТУАК Известия Таврической ученой архивной комиссии
ИХП Искусство и художественная промышленность
К Колосья
КавкЕВ Кавказские епархиальные ведомости
КазанВ Казанский вестник
КамчЕВ Камчатские епархиальные ведомости
КВ Кавказский вестник
КишЕВ Кишиневские епархиальные ведомости
КК Кавказские курорты
КН Книжки Недели
Ком. Компас
КС Киевская старина
КСт Кавказская старина
Л Лучи
ЛЕУАК Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии 
ЛЖ Лесной журнал
ЛПРИ Литературное прибавление к «Русскому Инвалиду» (газета)
ЛитЛ Литературные Листки, журнал нравов и словесности 
ЛН Литературное наследство
ЛП Любитель природы
М Москвитянин
МБ Мир божий
МВ Московский вестник
МГИ Мануфактурные и горнозаводские известия
МГоды Минувшие годы
МЕЖ Море и его жизнь
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МЗ Московский зритель
МЗИП Магазин землеведения и путешествий: Географический 

сборник, издаваемый Николаем Фроловым
МИ Мир искусства
Мис. Миссионер
МиС Мореплавание и судоходство
Мих. Михайловец
МН Московский наблюдатель
МоскЕВ Московские епархиальные ведомости
МоскЦВ Московские церковные ведомости
МПМС Медицинские прибавления к Морскому сборнику
МС Морской сборник
МСПО Маяк современного просвещения и образования
МСТК Материалы для статистики Туркестанского края
МТ Московский телеграф
Н Наборщик
Н-ва Нива
Наб. Наблюдатель
НЕС Новые ежемесячные сочинения 
НЖ Наш журнал
НЖДВ Новый журнал для всех
НЛ Новости литературы
НЛО Новое литературное обозрение
НМ Новый мир
НМЕИ Новый магазин естественной истории, физики, химии  

и сведений экономических
ННасл. Наше наследие
НО Народное образование
НовД Новое дело
НовгЕВ Новгородские епархиальные ведомости
НСт Наша старина И. Двигубского
О Основа
ОЗ Отечественные записки
ОЖ Офицерская жизнь
ОлонЕВ Олонецкие епархиальные ведомости
ОренбЕВ Оренбургские епархиальные ведомости
П Пантеон
П-во Плодоводство
ПажС Пажеский сборник
ПЗ Полярная звезда
ПЕВ Псковские епархиальные ведомости
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ПермЕВ Пермские епархиальные ведомости
ПИЖ Природа и жизнь
ПиЛ Природа и люди
ПО Православное обозрение
ПолтЕВ Полтавские епархиальные ведомости
Пр. Приамурье
ПрБ. Православный благовестник
ПрВолЕВ Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям
ПрД Прекрасное далеко
ПрИЕВ Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям
ПрКалужЕВ Прибавления к Калужским епархиальным ведомостям
ПрЛ Природа и люди
Пр. и Ох. Природа и охота
ПрПС Православный палестинский сборник
ПС Православный собеседник
Пут. Путешественни
ПЦВ Прибавления к Церковным ведомостям
Р Разведчик
РА Русский архив
РБ Русское богатство
РБибл. Русский библиофил
РВ Русский вестник
РЗр. Русский зритель
РМ Русская мысль
РО Русское обозрение
РР Русская речь
РС Русское слово
РСев. Русский Север
РСт. Русская старина
РСтрана Родная страна
РСуд Русское судоходство
РТ Русский турист
РусР Русская речь
РусС Русский суд
РФ  Революционный флот
РЭ Русский экскурсант
С Современник
СА Северный архив. Журнал истории, статистики и путеше-

ствий
СамарЕВ Самарские епархиальные ведомости
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Часть V. Справочный раздел

СбОРЯС Сборник Отделения русского языка и словесности Имп. 
Академии наук

СВ Семейное воспитание
СГ Старые годы
СДП Светоч и дневник писателя
СевА Северная Азия
СевВ Северный вестник
СевКр Северный край
СевМ Северная Минерва
СибА Сибирский архив
СибВ Сибирские вопросы (периодический сборник)
СибВест Сибирский вестник гр. Спасского
СибЗ Сибирские записки
СибН Сибирский наблюдатель
СибР Сибирский рассвет
Сл. Слово
СМОМПК Сборник материалов для описания местностей и племен 

Кавказа
СМСР Сборник морских статей и рассказов. Ежемесячное при-

бавление морской газеты «Яхта»
СО Сын отечества
СоврМ Современный мир
СоврО Современное обозрение 
COCA Сын отечества и Северный архив
СПиБ Соревнователь просвещения и благотворения
ССКГ Сборник сведений о кавказских горцах
СРИО Сборник русского исторического общества
ССК Сборник сведений о Кавказе
Ст. Странник
СХиЛ Сельское хозяйство и лесоводство
СЦ Слово церкви
ТВ Театр-варьете
ТЕВ Тверские епархиальные ведомости
Тел. Телескоп
ТоболЕВ Тобольские епархиальные ведомости
ТомскЕВ Томские епархиальные ведомости
Труды ВОАО Труды Восточного отдела археологического общества
Труды ВЭО Труды Императорского Вольного Экономического Общества
Труды ПрО ИРГО Труды Приамурского отдела Императорского Русского 

географического общества
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5.3. Список сокращений

Труды ТКОПОРГО Труды Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамур-
ского отдела Императорского Русского географического 
общества

Труды СУАК Труды Ставропольской ученой архивной комиссии
Труды ТОИС Труды Томского Общества изучения Сибири
УВ Украинский вестник
УЕВ Уфимские епархиальные ведомости
УЗКУ Ученые записки Казанского университета
УнИзв. Университетские известия
Ф Фармацевт
ХрЧ Христианское чтение
ЧИОИД Чтение в Императорском обществе истории и древностей 

Российских в Московском университете под заведованием 
О.М. Бодянского

ЧОИДР Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЦВ Церковный вестник
ЦерВед Церковные ведомости
ШЖ Школьная жизнь (педагогический журнал)
ЩС Щукинский сборник
Э Экономист
ЭО Этнографическое обозрение
ЮЧ Юный читатель
ЯЕВ Ярославские епархиальные ведомости
ЯкутЕВ Якутские епархиальные ведомости
АИПС Архив исторических и практических сведений, относя-

щихся до России
ГАИО Государственный архив Иркутской области 
ГАОО Государственный архив Оренбургской области
ОР РНБ Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
РГИА Российский государственный исторический архив
СовА Советский архив
ЦХАФ АК Центр хранения архивного фонда Алтайского края
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