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30-е годы ХХ в. – время активного освоения 
Арктики. Многочисленные экспедиции, стаци-
онарные исследования стали базой для объеди-
нения ученых из разных стран и организации 
масштабного, начавшегося в 1932 г. II Между-
народного Полярного года, одним из самых 
активных участников которого стал Советский 
Союз. Но помимо научного, исследование арк- 
тических пространств имело еще и стратегиче-
ское значение. И в то же время героизировалось 
в сознании людей с помощью газетных публи-
каций [1] и книг о подвигах полярников, о судь-
бах и спасении полярных экспедиций, о новых 
открытиях и природе громадного северного 
края. Стоит отметить, что в те годы в газетах 
печатались объявления о планирующихся арк- 
тических экспедициях, направляемых Акаде-
мией наук СССР, и в адрес Академии поступали 
письма из разных уголков страны от граждан 
самых разных специальностей, желающих при-
нять в них участие. 

Результаты экспедиций отражались в науч-
ных трудах. При этом совершенно естественно, 
что интерес широкого круга читателей должны 
были удовлетворить научно-популярные рабо-
ты, в которых можно было рассказать о дале-
ких северных землях и островах так, чтобы это 
было интересно, доступно и понятно. Важно 

было также, чтобы авторами и научными ре-
дакторами были ученые и специалисты, лично 
причастные к высокоширотным исследовани-
ям. Поэтому закономерно, что именно в эти 
годы возникли новые книжные серии, освеща-
ющие события в приполярных областях – экс-
педиции, открытия, хозяйственное освоение и 
стационарные исследования. Книжная серия 
предполагает максимально более полный охват 
избранной темы и систематизацию материала, 
что, несомненно, удобно для читателей.

Первой и наиболее масштабной стала се-
рия «Полярная библиотека», выходившая в Ле-
нинграде, сначала в издательстве Всесоюзного 
Арктического института, где авторами книг 
стали ученые-полярники. Здесь вышли книги 
в период 1932–1934 гг., а затем серию продол-
жили выпускать уже в издательстве Главного 
управления Северного морского пути, государ-
ственной организации, созданной в 1932 г. для 
обеспечения судоходства и хозяйственного ос-
воения Арктики. В период с 1932 по 1946 г., когда 
серия прервалась, вышли тридцать две книги, 
посвященные как отечественным, так и ино-
странным экспедициям и открытиям в Аркти-
ке и Антарктике. В ее состав вошли как труды 
российских и советских ученых и путешествен-
ников [2], так и иностранных, труды последних 
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выходили или в переводе советских ученых [3], 
или под редакцией крупнейших отечественных 
специалистов [4]. (В 2008 г. издание серии возоб-
новилось. – О. К.).

Затем, также в начале 1930-х гг., был задуман 
еще один книжный проект – «Научно-популяр-
ная серия Крайнего Севера», выходившая в Ар-
хангельске под редакцией писателя, художника, 
исследователя Арктики Н. В. Пинегина. Серия 
была посвящена советским научным работам в 
Арктике [5, 6]. Также в Архангельске в эти же 
годы была основана серия «Жизнь замечатель-
ных полярников», где предполагалось печатать 
биографические очерки исследователей припо-
лярных пространств [7].

И, наконец, еще одна небольшая, но важ-
ная серия, относящаяся к середине 1930-х гг. – 
«Острова Советской Арктики», издававшаяся 
в Архангельске в 1935–1936 гг. Серия была за-
думана, как общедоступная, с целью познако-
мить отечественных читателей с северными 
островами, принадлежащими СССР. Научным 
редактором серии был известный советский ге-
оботаник Александр Иннокентьевич Толмачев, 
внук академика А. П. Карпинского, сын геолога, 
палеонтолога Иннокентия Павловича Толмачева 
– инициатора и секретаря Полярной Комиссии 
Академии наук, образованной в 1914 г., ставший 
после отъезда отца в эмиграцию ученым секре-
тарем Полярной комиссии АН СССР. Деятель-
ность Полярной комиссии, созданной для на-
лаживания исследований в Арктике, пришлась 
на сложный в политическом и экономическом 
смысле период существования государства, но, 
тем не менее, благодаря активности ее участни-
ков, удалось осуществить много научных про-
грамм. Одной из них стала организация Бюро 
по изучению Северного края Полярной комис-
сии АН СССР в Архангельске в 1930 г., иници-
атором создания которого был А. И. Толмачев, 
ставший его руководителем [8]. Именно там он 
задумал создание новой книжной серии. Его ра-
боты в области ботанической географии широко 
известны, но о редакторском труде прежде сведе-
ний не было, и лишь документы, сохранившиеся 
в Государственном архиве Архангельской обла-
сти (ГБУАО «ГААО»), дают возможность позна-
комиться с этой стороной его деятельности. 

Цели и задачи книжной серии «Острова Со-
ветской Арктики» А. И. Толмачев подробно изло-
жил в проекте предисловия к первому ее выпуску 
«Земля Франца-Иосифа» (Архангельск, 1935), они 
почти дословно повторены в заметке «От изда-
тельства», помещенной в книге [9, c. 3–4]. 

Далее публикуется текст архивного доку-
мента. Чтобы была возможность показать, на 
чем Толмачев акцентирует внимание, сохране-
ны особенности в виде подчеркиваний и др.: 

«В 1933 г. Севкрайгиз издал книгу В. К. 
Есипова и Н. В. Пинегина “Острова Советской 
Арктики”, посвященную описанию Новой Зем-
ли и Земли Франца-Иосифа, а отчасти также 
островов Колгуева и Вайгача. Книга эта имела 
значительный успех, и уже через год после вы-
хода ее в свет пришлось поставить вопрос об ее 
переиздании. Учитывая как сильные, так и сла-
бые стороны указанной книги, а также расту-
щие запросы советского читателя в отношении 
полноты освещения наших полярных окраин, 
Издательство пришло, однако, к выводу, что 
переиздание “Островов Советской Арктики” в 
первоначальном виде, лишь с дополнением опи-
саний новыми данными, не будет целесообраз-
но. Во-первых, отдельные части книги не были 
достаточно связаны друг с другом, во-вторых, 
проработанность их была неодинакова. Нако-
нец, в рамках одной книжки небольшого объ-
ема трудно было рассчитывать дать достаточно 
подробное описание всех главнейших островов 
Советской Арктики. 

Сообразно с этим было решено – вместо 
одной книжки выпустить серию описаний, со-
хранив для нее общий заголовок “Острова Со-
ветской Арктики”, но сосредоточив внимание в 
каждом описании на той или иной из естествен-
ных групп наших арктических островов. Наряду 
с более развернутым описанием каждой из них, 
рамки серии были расширены включением в нее 
описаний главнейших азиатских арктических 
островов – Северной Земли, Новосибирских 
островов, о. Врангеля. Тем самым принятый для 
серии заголовок более точно отражает существо 
ее, чем изданной в 1933 г. книжки, посвященной, 
как мы видели, лишь европейским арктическим 
островам СССР. 

Приняв решение об издании названной се-
рии, Издательство поручило авторам первого 
издания – В. К. Есипову и Н. К. Пинегину – но-
вую обработку составленных ими описаний 
Земли Франца-Иосифа и Новой Земли, возло-
жив составление описаний остальных островов 
на ряд вновь привлеченных к сотрудничеству 
специалистов. Привлекая последних, Издатель-
ство исходило из стремления обеспечить опи-
сание каждого острова автором, лично близко 
знакомым с ним, чем гарантировалась и боль-
шая живость описания, и возможность избе-
жать существенных затруднений в составлении 
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описаний тех островов, освещенность которых 
в литературе резко недостаточна. 

Публикуемая книжка В. К. Есипова – “Зем-
ля Франца-Иосифа” является первой в серии 
“Острова Советской Арктики”. Вслед за нею 
Издательство имеет в виду выпустить следу-
ющие описания: Новая Земля (Н. В. Пинегин); 
оо. Колгуев и Вайгач (А. И. Толмачев); Северная 
Земля (Н. Н. Урванцев); Новосибирские остро-
ва (М. М. Ермолаев); о. Врангеля. По характеру 
содержания все входящие в серию книжки бу-
дут более или менее однообразны, объем же их 
будет колебаться в зависимости от размеров 
описываемых островов и богатства освещаю-
щих их материалов. Вся серия выпускается под 
общей редакцией председателя Бюро по изуче-
нию Северного края Полярной комиссии акаде-
мии наук СССР А. И. Толмачева» [19. Л. 3–5).

Итак, предполагалось создать небольшую 
серию научно-популярных книг об арктиче-
ских островах и архипелагах, принадлежащих 
СССР. Были намечены и авторы публикаций, 
прежде всего полярники, лично там побывав-
шие. Неясно было лишь, кто напишет об остро-
ве Врангеля. Но, как часто бывает, жизнь внесла 
свои коррективы, и серия получилась немного 
короче, а в число авторов вошли другие ученые 
и специалисты.

После «Земли Франца-Иосифа» вышла из 
печати, как и было объявлено, книга Н. В. Пи-
негина «Новая Земля» [10]. Следующей должна 
была стать «Острова Колгуев и Вайгач» автор-
ства самого А. И. Толмачева, который с 1921 по 
1925 г. участвовал в экспедициях на о-ва Новой 
Земли и Вайгач, в 1923–1924 гг. провёл зимовку 
в районе новоземельского пролива Маточкин 
Шар, и летом совершил поездки на о. Колгуев. 
Однако, вероятно, организационные дела, свя-
занные с преобразованием Бюро по изучению 
Северного края в Северную базу АН СССР, 
пришедшиеся именно на это время, не позволи-
ли тогда осуществить задуманное. Книга так и 
не вышла из печати, о подготовительном мате-
риале сведений не выявлено.

Книгу о Новосибирских островах [11] напи-
сал географ, полярник, профессор И. М. Иванов, 
побывавший в экспедициях на Земле Фран-
ца-Иосифа, Новой Земле, Шпицбергене. В про-
екте автором ее был заявлен М. М. Ермолаев, 
полярный геолог, географ, гляциолог, профессор, 
который в 1932–1933 гг. был начальником поляр-
ной станции «Русская Гавань» на берегу Север-
ного острова архипелага Новая Земля. Автором 
книги об архипелаге Северная Земля [12] стал 

океанолог, полярник А. Ф. Лактионов, побывав-
ший там в экспедиции в 1930 г. Можно отметить, 
что Н. Н. Урванцев, заявленный в проекте как ав-
тор будущей книги, издал небольшую брошюру 
«Северная Земля: Краткий очерк исследования» 
[13], что, возможно, и послужило причиной пред-
ложить ему войти в число авторов книжной се-
рии, а в 1935 г. Урванцев выпустил в свет обшир-
ную монографию «Два года на Северной Земле» 
в серии «Полярная библиотека» [14]. И, наконец, 
автором книги об о. Врангеля стал известный 
писатель тех лет, член Географического общества 
СССР Б. Г. Островский. 

Издания были построены по единому плану: 
после кратких общих сведений шел раздел, по-
священный истории открытий и исследований 
островов, экспедициям XVIII – начала XX вв. За-
тем следовал естественно-исторический раздел, 
где описывались гидрология, геология, особен-
ности климата, почвы, фауна и флора, ледники. 
Завершающий раздел был посвящен населению 
и хозяйственной деятельности на островах, пуш-
ному, морскому зверобойному, рыбному и др. 
промыслам. Прилагался список отечественной и 
иностранной литературы и, обязательно, – карта 
описываемого острова или архипелага. Содержа-
ние книги «Остров Врангеля» отличалось от дру-
гих книг серии: основную часть занимал раздел 
об истории открытий и исследований и заверша-
лась книга небольшим естественно-историческим 
очерком о его природе и географических особен-
ностях. Конечно, это объяснялось не столько ма-
лой изученностью острова – в списке литературы 
приведено около десятка научных работ, касаю-
щихся его геологии, геоморфологии и др. Автор 
решил уделить основное внимание непростой 
истории открытия и посещений острова, связан-
ной в дальнейшем с попытками Великобритании, 
США и Канады его колонизировать. Поскольку 
первые посещения острова и съемки его берегов 
были произведены иностранными мореплавате-
лями, Б. Г. Островский обратился к историческим 
сведениям, которые тогда были почти неизвестны 
читателям: землепроходцы знали о существова-
нии островов против устья рек Яны и Колымы 
с середины XVII в. из рассказов жителей Чукот-
ки и Аляски. Впервые остров появился на карте 
Ивана Львова не позднее 1707 г., в дальнейшем                           
М. В. Ломоносов обозначил его как «сомнитель-
ный». Видел, предположительно, некий остров в 
1764 г. геодезии сержант Андреев, а в начале XIX в. 
по расспросным данным определили местополо-
жение острова в экспедиции Г. А. Сарычева, затем 
– Ф. П. Врангеля. 
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На географические карты остров был на-
несен лишь во второй половине XIX в. Первым 
европейцем, ступившим на остров, стал амери-
канский торговец Э. Дальманн. В следующем, 
1867 г. владелец китобойного судна «Нил» То-
мас Лонг, выйдя в поисках китов далеко в море 
восточнее берегов Америки, впервые прошел 
по проливу, отделяющему остров от Чукотского 
полуострова, и выполнил рекогносцировку его 
южных берегов. Зная о работах Ф. П. Врангеля 
в этом районе, он присвоил его имя новооткры-
тому острову. 12 августа 1881 г. на остров сту-
пили командир американского судна «Корвин» 
К. Хупер и командир судна «Роджерс» Р. Берри, 
участвовавшие в поисках пропавшей в 1879 г. 
«Жаннеты», судна экспедиции к Северному по-
люсу, организованной американской газетой 
«Нью-Йорк Геральд», под командой лейтенанта 
Дж. Де-Лонга. Тогда же были впервые иссле-
дованы внутренние районы острова, а Берри 
описал восточный, западный и большую часть 
северного берега острова. Хупер провозгласил 
остров территорией США. В 1911 г. к острову 
подошел ледокольный пароход Гидрографиче-
ской экспедиции Северного Ледовитого океана 
«Вайгач», экипаж которого выполнил съемку 
берегов, высадился на остров и поднял россий-
ский флаг. 

В сентябре 1916 г. российское правитель-
ство обратилось к правительствам союзных и 
дружественных держав с нотой, в которой объ-
являлось о географических открытиях Гидро-
графической экспедиции Северного Ледовито-
го океана в 1913–1914 гг. и о включении вновь 
открытых земель в состав территории Россий-
ской империи, «так же, как и островов Генри-
етты, Жанетты, Беннета, Геральда, Уединения, 
которые вместе с Новосибирскими островами, 
островом Врангеля и другими, расположенны-
ми у азиатского берега, составляют продолже-
ние на север сибирского континентального пло-
скогорья» [15, c. 25–26]. 

В первые годы советской власти эта пробле-
ма обострилась. Международные осложнения, 
возникшие по вопросу о правах собственности 
на Шпицберген и о. Врангеля, указывали на се-
рьезный практический интерес, возбуждаемый 
северными землями у отдельных государств. 
Притязания Канады на о. Врангеля, где с 1920 г. 
зимовала экспедиция В. Стефенсона, побудили 
Полярную комиссию Академии наук обратить-
ся в Правительство с настойчивым предложе-
нием срочно снарядить туда экспедицию и о 
необходимости включения работ такой экспе-

диции в план пятилетних работ по исследова-
нию севера, который тогда разрабатывался ко-
миссией для Госплана. В период с 1921 по 1924 г. 
Великобритания, а затем и США делали попыт-
ки присоединить к своим странам о. Врангеля и 
соседний с ним о. Геральда. Для предотвраще-
ния этого, народный комиссар по иностранным 
делам СССР Г. В. Чичерин особым меморанду-
мом повторил нотификацию 1916 г. и подтвер-
дил территориальную принадлежность этих 
островов РСФСР, напомнив и о восточной гра-
нице между Россией и Соединенными Штата-
ми, «установленной конвенцией 30 марта 1867 
г.» [там же, c. 26–27]. 

20 августа 1924 г. экспедиция под руковод-
ством гидрографа Б. В. Давыдова, вышедшая из 
Владивостока на канонерской лодке «Красный 
Октябрь», установила на о. Врангеля советский 
флаг. (Обсуждение принадлежности о. Врангеля 
периодически возобновляется, т. к. с юриди-
ческой точки зрения права СССР могли быть 
оспорены США, однако в 1990 г. было подписа-
но не ратифицированное до сих пор соглашение 
между этими двумя странами о разграничении 
морских пространств, не касающееся морских 
границ и статуса о. Врангеля. – О. К.).

Вскоре, уже в 1926 г., здесь начала работу экс-
педиция под руководством Г. А. Ушакова. Однако 
точная карта о. Врангеля была составлена лишь 
в 1932 г. при участии картографа К. А. Салище-
ва. Во время третьей экспедиции на северо-вос-
ток совместно с В. Обручевым, когда предстояло 
обследовать огромные территории между Охот-
ским морем и реками Колымой и Индигиркой, 
а также Чукотский национальный округ, Сали-
щев предложил новый способ ведения съемки 
– маршрутно-визуальный, с самолета, с дополне-
нием и уточнением карт по наземным исследова-
ниям [16, с. 198–199]. Полученную достоверную 
карту, существенно отличающуюся от преж-
них, Салищев опубликовал уже в 1933 г. [17]. 
Именно эта карта впервые стала доступной ши-
рокому читателю благодаря тому, что была вос-
произведена в книге Б. Г. Островского «Остров 
Врангеля». Эта же карта о. Врангеля, с измене-
ниями в изображении горных цепей и некото-
рых других деталей внутренних районов, была 
помещена и в книге полярного исследователя, 
организатора морских и наземных арктических 
экспедиций А. И. Минеева «Пять лет на острове 
Врангеля» [18, c. 121]. Минеев стал вторым после 
Г. А. Ушакова начальником о. Врангеля. Он при-
был сюда 28 августа 1929 г. в составе группы из 
семи зимовщиков на ледорезе «Федор Литке». 
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В августе 1934 г. на ледоколе «Красин» Минеев 
вернулся на материк. В течение пяти лет прово-
дилось изучение природы о. Врангеля, велись 
регулярные научные наблюдения, была собрана 
богатая геологическая коллекция и уточнена 
карта острова, при этом стоит отметить, что в 
топонимике ее присутствуют американские, ка-
надские и русские названия. 

Интерес к Арктике, стремление к освоению 
отдаленных окраин огромного пространства 
страны, широкое освещение в прессе событий 
по спасению экспедиций У. Нобиле, «челюскин-
цев», работы II Международного полярного 
года, героизация будней и подвигов полярных 
мореплавателей, зимовщиков, ученых и специ-
алистов обусловили появление целого пласта 

научно-популярной литературы, посвященной 
полярным открытиям и исследованиям. Имен-
но тогда были задуманы книжные серии, по-
священные этим вопросам, каждая из которых 
имела свое направление. Самой крупной из них 
стала «Полярная библиотека», выходившая в 
Ленинграде. Серии, выходившие в Архангель-
ске, были не так масштабны, но каждая из них 
также имела свои особенности. Уникальная 
книжная серия «Острова Советской Арктики», 
состоявшая из пяти монографий, впервые си-
стематически описывала арктические острова 
европейской и азиатской части страны, а книга 
«Остров Врангеля» – первое научно-популяр-
ное монографическое исследование об этом 
острове.
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