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За далью времени все менее отчетливо проступают реальные события, дела и судьбы людей. 
Особенно тех, кто не оставил ни дневниковых записей, ни мемуаров. Авторы статьи попытались 
охарактеризовать основные этапы жизни и деятельности профессора Сергея Николаевича Лаптева 
(1887–1993) в Казанском, Иркутском и Пермском университетах; определить его вклад в развитие 

географической науки и образования, а также исправить некоторые 
биографические неточности более ранних публикаций о нем. 
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Со строк в автобиографии: «В 1936 г., 9 августа, назначен 

приказом по Народному комиссариату просвещения на должность 
профессора и заведующего кафедрой физической географии 
Пермского государственного университета по геологическому 
факультету» [20] – начинается почти 20-летний период 
организационной деятельности профессора Сергея Николаевича 
Лаптева по становлению географической науки и 
профессионального географического образования в первом на 
Урале университете. 

С.Н. Лаптев родился 22 августа (н.ст.) 1887 г. в Казани и был 
предпоследним, шестым, ребенком в семье – единственным сыном. 
Его отец, Николай Макарович Лаптев служил управляющим  завода 

Александрова, мать – Мария Павловна, дочь столяра-краснодеревщика и известного в Вятской 
губернии резчика иконостасов Павла Николаевича Рожина, вела домашнее хозяйство. Именно от 
деда Сережа унаследовал трудолюбие, тонкий художественный вкус и золотые руки.  

Большая семья Лаптевых жила в Суконной слободе в доме со старым садом, принадлежавшем 
родителям Марии Павловны. Однако средства для жизни были небольшими, и мальчик учился «по 
бедности» за казенный счет. В 1907 г. Сергей Николаевич окончил I-е Казанское реальное училище. 
Будучи учеником, он уже имел большой опыт педагогической деятельности: с  1904 г. ради заработка 
стал заниматься репетиторством, подготовкой на аттестат зрелости. После окончания училища 
Сергей очень хотел поступить в Петербургский институт инженеров путей сообщения – «строить 
мосты», как он вспоминал впоследствии. Но туда принимали только детей дворян, а разночинцы за 
поступление должны были заплатить огромную по тем временам сумму в 100 рублей золотом. В 
семье таких денег не было. Старшие сестры – Антонина и Зинаида, будучи врачами дантистами, и 
брата видели врачом. Родители же на «метания» сына ответили: «Нам все равно кем ты будешь, был 
бы ты хорошим, порядочным человеком». Очевидно, что сильное влияние на выбор жизненного пути 
будущего исследователя оказали в это время два человека. Первый из них – муж сестры Александры, 
земский ветеринарный врач Добротворский (к сожалению, память не сохранила его имени), который 
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своим примером научил любить животных, второй – Владимир Алексеевич Хлебников (1857–1934)1, 
крупный чиновник, ученый-естественник, орнитолог, отец  Виктора (Велемира) Хлебникова, 
относился к любознательному, любившему природу Сергею как к своему сыну. Младший сын 
Владимира Алексеевича  Александр был его единственным казанским товарищем, а дочь Вера – 
подругой  сестры Зинаиды. Семья Хлебниковых придерживалась прогрессивных взглядов, имела 
богатейшую библиотеку.  

В 1908 г., сдав латинский язык в объеме классической гимназии, Сергей поступает на 
естественное отделение физико-математического факультета Казанского университета. Здесь его 
преподавателем становится сначала  профессор Петр Иванович Кротов (1852–1914)2, заведующий 
кафедрой географии, этнографии и антропологии, геолог, в сферу научных интересов которого 
входила стратиграфия, палеонтология, тектоника, общая геология и физическая география Урала и 
Поволжья, до 1909 г. совмещавший в одном лице и заведование и преподавание (читал студентам 
полный цикл лекций по геологии, физической географии и этнографии), а с 1911 г. – профессор 
Бруно Фридрихович Адлер (1874–1942). Блестяще образованный, ученик Д.Н. Анучина и Фридриха 
Ратцеля (Московский и Лейпцигский университеты), Бруно Фридрихович обладал широким 
кругозором (этнография, антропология, география, музееведение) и значительным опытом 
педагогической работы, был сторонником комплексной географии. Именно под его руководством 
студент С.Н.Лаптев делает первые шаги в самостоятельной научной работе: прорабатывает 
литературу по Новой Земле [14], участвует в организации этнографического музея при университете 
(его собрание русской набойки и сейчас среди наиболее ценных коллекций музея) [14], совместно с 
ассистентом В.Н. Сементовским создает демонстрационную рельефную физическую карту мира для 
лекционной аудитории в проекции Меркатора, размером 450х175 см (она просуществовала более 50-
ти лет и была уничтожена в 1964 г., при переезде географического факультета [14]), выступает с 
научными сообщениями на заседаниях Общества археологии, истории и этнографии при Казанском 
университете. 

Преждевременная смерть отца в 1911 г. и последовавшая за ней продажа дома глубоко потрясли 
молодого человека – впоследствии он говорил, что всегда мечтал о собственном «клочке» земли с 
домом. На плечи Сергея, учившегося и в университете на казенный счет, легла забота о 
материальном содержании матери и младшей сестры Алевтины. С этого времени репетиторство, 
преподавание в школе торговых служащих при обществе приказчиков и в народном университете 
становится единственным источником существования семьи и возможностью продолжать учебу 
самому и дать образование сестре.  

 На старших курсах, в 1912–1913 гг. С.Н. Лаптев вместе с другими студентами был направлен в 
Воронежскую губернию, где по заданию земства проводились масштабные географические и 
топографические исследования. Руководил этими работами профессор Юлий Михайлович 
Шокальский (1856–1940)3. Впоследствии Сергей Николаевич неоднократно подчеркивал, что 
встречи с Ю.М. Шокальским – человеком удивительной биографии  и выдающимся географом – 
оставили неизгладимый след в его душе [8] и в значительной мере определили научные интересы. 
Главным заданием участников Воронежской экспедиции стала проверка топографической основы 
губернии, вычерчивание новых выверенных карт в масштабе 3 версты в англ. дюйме и создание 
рельефной (гипсометрической) карты [16]. После успешного завершения этих работ  Воронежское 
губернское земство поручает 25-летнему студенту уже самостоятельное задание – изучение 
кустарных промыслов губернии и проведение экскурсий для посетителей Воронежского губернского 
музея. По результатам этой поездки С.Лаптевым на заседании Общества археологии, истории и 
этнографии4 при Казанском университете  был сделан доклад «Набойка в Воронежской губернии». 

 В 1913 г. С.Н. Лаптев окончил университет с дипломом I-ой степени и  был оставлен на кафедре 
географии и этнографии лаборантом без содержания при кабинете географии. Работая лаборантом, 
он проводил все экскурсии в  университетском музее археологии и этнографии, выступал с 
различными научными сообщениями, сотрудничал с редакцией нового энциклопедического словаря 
Брокгауза и Эфрона, составляя очерки о различных территориях Европейской части России (54 
работы, в т.ч. с картами), преподавал географию и естествознание в IV-ой городской гимназии и 

                                                 
1 См. он нем: Мамаев А. В этом году исполняется 80 лет со дня смерти В.А. Хлебникова, основателя 

Астраханского заповедника [Электронный ресурс]. URL: http://1volga.ru/culture/item/4020 (дата обращения: 

11.11.2015). 
2 См. о нем: Кротов Петр Иванович [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кротов,_Пётр_Иванович (дата обращения: 11.11.2015). 
3 См. о нем: Творцы отечественной науки. Географы / отв. ред. и сост. В.А. Есаков. М., 1996. С. 291–306. 
4 В 1915–1918 гг. состоял библиотекарем и членом ученого совета этого общества. В эти же годы был членом 

Педагогического общества при Казанском университете и в 1918 г. – его секретарем. 
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коммерческом училище. В 1914 г. он обобщает  материалы археологических работ в районе Билярска  
в виде «Отчета об археологических раскопках на месте древней болгарской столицы – Билярска», 
который был доложен на общем собрании Общества археологии, истории и этнографии. Летом 1915 
г. по поручению Общества естествоиспытателей при университете С.Н. Лаптев командируется на 
Урал для исследования пещер.  Результатом поездки стал «Предварительный отчет об исследовании 
пещер западного склона Урала», который был доложен на общем собрании Общества и находится в 
его архиве. В этой же экспедиции он встретил будущую спутницу жизни – Анну Александровну 
Малкову (1897–1978), уроженку Екатеринбурга, учительницу начальной школы в с. Тютняры под 
Аргаяшем. В этом же году Сергей Николаевич был зачислен в штат университета, переведен в 
ассистенты и утвержден профессорским стипендиатом. В 1916–1917 гг. С.Н. Лаптев сдал 
магистерские экзамены по общей и частной географии, этнографии, метеорологии и геологии. 
Будучи ассистентом, вел практические занятия со студентами по географии, картографии в 
университете, читал курс географии и методики ее преподавания на учительских курсах при 
Казанском учебном округе.   

В октябре 1917 г. в Казани был открыт Северо-восточный археологический и этнографический 
институт – первое в стране специальное высшее учебное заведение для подготовки археологов и 
этнографов; Сергей Николаевич избирается приват-доцентом этого института, где читает курс общей 
географии. 

Последний год своей жизни в Казани С.Н. Лаптев всегда вспоминал как тяжелейший. Страна была 
истерзана мировой, а затем и гражданской войной. События, развернувшиеся в сентябре 1918 г. в 
Казани, теперь хорошо известны [17–18]. Воспитанный в лучших патриархальных традициях, 
молодой ученый не смог принять кровавую доктрину большевиков, боялся за свою семью. В начале 
сентября 1918 г., уже под обстрелом  Казани красными частями, С.Н. Лаптев с женой (в августе 1918 
г. он обвенчался с А.А. Малковой в университетской часовне, свидетелем на этом событии был 
университетский сторож татарин Галей) и сестрой Алевтиной покинули Казань «по обстоятельствам 
гражданской войны» [18]. Так закончился казанский период его жизни (отчислен от работы в 
университете с января 1919 г. и больше никогда в Казани не был).  

Молодые люди товарными составами добирались до Восточной Сибири. Здесь начальником 
железнодорожной станции Зима состоял свояк С.Н. Лаптева (муж сестры жены) Иван Афанасьевич 
Завьялов. Именно семья Завьяловых на первое время приютила беглецов.  

В ноябре 1918 г. Сергею Николаевичу удалось устроиться младшим библиотекарем только что 
открытого Иркутского госуниверситета [7], в 1919 г. – он был переведен в старшие библиотекари и 
зачислен в штат университета (проработал на этой должности до 1921 г). В ноябре 1919 г.  у него 
родилась дочь Екатерина. Работу библиотекаря он совмещал с  преподаванием в школе 
«Просвещение» (география и космография), на VI пехотных красноармейских курсах (география), 
педагогических курсах при университете (общая география), Восточно-Сибирских библиотечных 
курсах (библиография географии), на физико-математическом факультете (география) [3, с. 383], 
курсах восточных языков при университете (география стран Дальнего Востока) [3, с. 416], на 
рабочем факультете (география), в Восточно-Сибирском институте народного образования (общая 
география).  

В июне 1920 г. С.Н. Лаптеву советом гуманитарного факультета  Иркутского университета 
присуждается звание  преподавателя университета с зачислением в штат этого факультета по 
восточному отделению для чтения лекций по географии Китая, Японии и Монголии. В январе 1921 г. 
С.Н. Лаптев избирается физико-математическим факультетом Самарского университета на 
должность профессора по двум кафедрам: антропологии и антропогеографии и общего землеведения. 
В августе 1922 г. назначается Государственным ученым советом в Москве профессором на кафедру 
географии Казанского университета и должен был уехать из Восточной Сибири, но по ходатайству 
Иркутского университета, решением научно-технической секции Государственного ученого совета 
был оставлен профессором Иркутского университета по кафедре географии и этнографии стран 
Дальнего Востока факультета общественных наук [20, л.6].  

Работая в Иркутском университете, профессор С.Н. Лаптев занимал различные, в том числе и 
руководящие, должности на факультетах гуманитарном, физико-математическом, педагогическом, 
общественных наук, в Биолого-географическом институте, в Институте охотоведения и сырьевого 
хозяйства. С 1931 г. – перешел на работу деканом геолого-почвенно-географического факультета 
Восточно-Сибирского университета1, а с 1934 г. возглавил кафедру географии [11]. Вел курсы по 
физической географии, общему землеведению, топографии, метеорологии, страноведению, общей и 

                                                 
1 Практически с момента основания Иркутский университет постоянно подвергался  реорганизации, в 1930 г. он 

был разделен на несколько институтов, а в 1931 г. вновь начал работу как Восточно-Сибирский университет. 
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частной геоморфологии, методике преподавания географии, геологии, минералогии и 
кристаллографии.  

Особое внимание проф. С.Н. Лаптев уделял общественно-просветительской работе, выступая с 
лекциями и докладами перед разными категориями слушателей. Тридцатого марта 1919 г. он 
выступил на заседании Иркутской ученой архивной комиссии с сообщением о деятельности 
выставочной комиссии1 [3, с. 376]. Третьего декабря 1924 г. в составе делегации  встречал на 
иркутском вокзале всемирно известного шведского путешественника, исследователя Центральной и 
Южной Азии C. Гедина (1865–1952) [3, с. 456].  В апреле 1926 г. на научно-художественном вечере о 
Байкале, организованном секцией научных работников просвещения и правлением Дома работников 
просвещения «популярный доклад «Физико-географическое положение Байкала» прочитал 
профессор С.Н.Лаптев» [3, с. 487]. Двадцать первого ноября 1928 г. на расширенном заседании 
совета Иркутского университета, научно-исследовательской секции Осоавиахима и секции научных 
работников был заслушан его доклад «Исследование полярных стран и походы “Красина” и 
“Малыгина” [3, с. 522], а 30 марта 1934 г. в Воскресном университете культуры Сергей Николаевич 
прочел лекцию «Герои Арктики (экспедиция О.Ю. Шмидта)» [3, с. 585]. Состоя  сотрудником  
культурно-просветительской организации  Восточно-Сибирского госуниверситета, читал научно-
популярные лекции для широких масс – «Эпопея Челюскина», «Академик В.А.Обручев», «История 
исследования Советской Арктики», выступал на страницах газеты «Восточно-Сибирская Правда». 

За годы работы в Иркутске С.Н. Лаптевым подготовлены сотни квалифицированных специалистов 
для образовательных, научных и проектных учреждений Сибири и Дальнего Востока: учителей 
географии и естествознания, геологов, геоморфологов, картографов, гидрологов, преподавателей 
вузов. Среди его учеников – Б.В. Зонов (1895–1975)2, Н.В. Тюменцев (1912–1974), Н.И. Мокров 
(1907–1991) [19], М.М. Кожов (1890–1968), Т.Т. Деуля (1901–1974) [20, л.7об], своими трудами 
прославившие сибирскую науку. 

Научные интересы С.Н Лаптева в это время очень разносторонни – исследование рек (гидрология 
и гидрография) Восточной Сибири, картографические работы на территории бассейна оз. Байкал, 
археология, история географических открытий на востоке России. В 1923 г. была опубликована 
работа С.Н. Лаптева о пребывании доисторического человека в Сибири (см. труды), а в 1924 г. – о 
Братском остроге (см. труды). Его первая работа по гидрологии, выполненная за свой счет, 
посвящена изучению образования донного льда на р. Ангаре3 (см. труды).  

В 1924–1925 гг. Восточно-Сибирским отделом  Русского географического общества (ВСОРГО) и 
Ленско-Байкальской партией «Сибводпути» с целью поиска водного пути из СССР в Монголию была 
организована Монгольская экспедиция, в составе которой С.Н. Лаптевым  проведены  
гидрографические и гидрологические работы на реках Тола и Орхон [3, с. 461] 4. 

В это же время он публикует результаты археологических изысканий этой экспедиции (см. труды). 
В 1925 г. по заданию АН СССР участвует в изучении р. Алдан, а в 1931 г. – р. Чикой и ее притоков5 
[20, л.7]. В двадцатые годы работает в комиссии при Академии наук по изучению оз. Байкал и 
Ангары. В 1928 г. археологической комиссией под руководством С.Н. Лаптева проведены 
археологические раскопки на месте Иркутского острога6 [15].  

Для экономического развития Восточной Сибири нужна была дешевая электроэнергия и в 1930-е 
гг. С.Н.Лаптев совместно с К.Н. Миротворцевым  и В.Ф. Дягилевым работает над заданием 
Гидроэлектропроекта  (бюро Ангары): исследует бассейн р. Ангары от истока до устья р. Илим.    

                                                 
1 В 1919–1921 гг. состоял членом Иркутской ученой архивной комиссии и в 1920 г. организовал выставку 

музейного материала комиссии и отдельных коллекционеров г. Иркутска 
2 Борис Васильевич Зонов – известный гидролог, один из организаторов географической науки в Иркутском 

университете [1], окончил в 1919 г. металлургический факультет Петроградского политехнического института 

и не был непосредственным учеником С.Н.Лаптева, но работал под его руководством в экспедициях и в 

качестве ассистента на кафедре географии Восточно-Сибирского университета. 
3 В условиях иркутского климата это была  очень трудная работа. Вести наблюдения и делать промеры 

профессору помогал бывший царский генерал Ефимов, тогда уже пожилой человек, бравшийся за любую 

работу, чтобы выжить (память не сохранила имени, а его жену звали Ольга Алексеевна). Эти образованные 

люди были в числе первых иркутских друзей Сергея Николаевича. 
4 Рукопись «Водный путь из СССР в Монголию. Сводка материала по исследованию рек Сев. Монголии в 1924 

г.» с грифом «оглашению не подлежит» осталась в архиве ВСОРГО. 
5 «Отчет по исследованию судоходно-сплавных свойств верхнего течения р. Чикоя и его притоков» с 4-я 

картами и 20 рисунками находится в архиве Востсибтранслеса и оглашению не подлежит. 
6 В раскопе были обнаружены фундаменты канцелярии, воеводского дома и Сергеевской башни первого 

острога. С восточной стороны острога – кладбище, а вдоль нее на глубине 50 см  вскрыты нижние концы тына 

острожной ограды. 



2015 Географический вестник 4(35) 

 Географическое образование 

 

72 

Экспедиции ученого1 совмещались с активной работой в секциях ВСОРГО2 и  в археологической 
комиссии, созданной в 1921 г. [3,  с. 473; 13]. С.Н. Лаптев участвовал в организации и работе Первого 
Восточно-Сибирского краеведческого съезда [2], на физико-географической секции им был сделан 
доклад «Донный лед, забереги и ледяной покров реки Ангары». В 1931 г. на I-м краевом съезде 
Восточной Сибири выступил с докладами о географическом изучении Восточной Сибири и 
Монголии.  

 Статьи, написанные им для «Сибирской энциклопедии», – это 19 биографий исследователей3, 
очерки о роли в исследовании Сибири Академии наук и Русского географического общества, по 
землеведению («Гольфстрим», «Средняя Сибирь») и исторической географии («Северный морской 
путь», «Северная Земля, история ее открытия и изучения»). Большую известность С.Н. Лаптеву 
принесла историко-географическая реконструкция «Трагедия в ледяной пустыне (Американская 
полярная экспедиция капитана Де-Лонга на судне “Jeannete”)», опубликованная в Иркутске 
отдельной книгой в 1937 г. и частично в «Известиях Всесоюзного географического общества» в 1942 
г.  

В Иркутске он также работает над материалами об исследователях Восточной Сибири – В.И. 
Дыбовском, П.К. Козлове, Г.М. Пермикине, монографическими произведениями «Очерки по 
землеведению Восточной Сибири» (1924), «Город Иркутск. Физико-географический очерк» (1936), 
«Зимний режим реки Ангары» (1936) и картами Якутской АССР (1925), Чивыркуйского (1925)  и 
Баргузинского (1935) заливов  оз. Байкал,  Восточно-Сибирского края (1937) и др.  

Доброжелательное и заботливое отношение к людям, эрудированность, увлеченность наукой, 
бескорыстие, организаторские способности снискали  Сергею Николаевичу расположение многих 
иркутских интеллигентов4. С одними его связывали должностные обязанности, работа в экспедициях, 
с другими – объединяли научные интересы, установились дружеские, приятельские отношения, 
третьи – были хорошими соседями.  

Общественно-политическая и идеологическая обстановка 1930-х гг. катком прошлась по судьбам 
многих из окружения профессора С.Н. Лаптева5. Иркутский университет, основанный при 
правительстве Колчака, был под пристальным вниманием руководства страны. В это «жуткое время», 
как потом вспоминал Сергей Николаевич, летом 1936 г., группа преподавателей университета (С.Н. 
Лаптев, Б.А. Викберг, Е.А. Крюгер) была вызвана в Наркомат Просвещения. Без объяснения причин. 
Как потом выяснилось – для доклада наркому А.С. Бубнову6 о состоянии дел с преподаванием в этом 
вузе. В Сибирь никто из вызванных не вернулся: C.Н. Лаптев и Б.А. Викберг получили назначение в 
Пермь, а Е.А. Крюгер – в Свердловск.  

В конце 1930-х гг. Пермская область становится одним из экономически развитых, опорных 
регионов РСФСР, и для ее хозяйства были необходимы высококвалифицированные кадры, в том 
числе и с естественно-географическим образованием. Перед профессором С.Н. Лаптевым была 
поставлена задача организации полноценного географического отделения в Пермском университете.  

                                                 
1 Экспедиции в то время нередко были сопряжены со смертельной опасностью. Во время работ на р. Чикой С.Н. 

Лаптев и А.П. Богоявленский чудом избежали смерти от рук бандитов-проводников, хотевших захватить 

деньги и ружье, а в одной из поездок по р. Алдану –  был искалечен лопнувшим тросом. 
2 В 1923 г. С.Н. Лаптев организовал при ВСОРГО секцию землеведения и был ее председателем и членом 

редколлегии в 1923–1925 гг. и в 1929–1930 гг. В 1926–1928 гг. возглавлял палеонтологическую секцию и ее 

редколлегию.  
3 Беринг В., Биллингс И., Будогосский К.Ф., Виггинс Ж.,  Врангель Ф.П., Гельмерсен Г.П., Гумбольдт А.-Ф.-Г., 

Гюльденштедт И.-А., Зандгаген А.К., Коцебу О.Е., Крузенштерн И.Ф., Лессепс Ж.-Б., Лисянский Ю.Ф., Литке 

Ф.П., Мартос А.И., Нансен Ф., Нейман К.К., Потанин Г.Н., Риттер К. 
4 Дорогостайский В.Ч., Сварчевский Б.А., Подгорбунский В.И., Богоявленский Н.В., Герасимов А.С., 

Миротворцев К.Н. Молодых И.Ф., Гриценко А.П., Викберг Б.А., Арцыбашев С.А., Крюгер Е.А., Лебединский 

Б.И., Русаков Г.К., Малиновский М.С., Малиновский И.С.,  Казанцев А. И.,  Григорьев А.Д., Вершинин В.В. и 

др. 

5 В 1932 г. отправлен на Соловки Б.И. Лебединский, в 1933 г. арестован, а в 1942 г. расстрелян профессор Б.Ф. 

Адлер. В этом же году, во время одного из арестов в Иркутской тюрьме скончался от тифа И.А. Завьялов. В 

1936 г. арестован В.В. Вершинин. Исчез без вести по дороге на новое место назначения Е.А. Крюгер. В 1937 г. 

был арестован профессор И.Ф. Молодых, скончавшийся в тюрьме в 1940 г. В 1938 г. был арестован и 

расстрелян В.Ч.Дорогостайский. Многие были вынуждены уехать из Иркутска: Г.К.Русаков, А.П.Гриценко, 

М.С. Малиновский, И.С. Малиновский, Н. В. Богоявленский. 
6 См. о нем: Глазков М. Парадоксы эпохи «массового просвещения». О судьбе наркома Андрея Бубнова // 

Московский журнал. 2000. №7 [электронный ресурс]. URL: http://www.mosjour.ru/index.php?id=1095 (дата 

обращения: 11.11.2015). 
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Кафедра географии и этнографии  (и кабинет физической географии при ней – с библиотекой, 
инструментарием, собранием карт и программ) были организованы на физико-математическом 
факультете университета еще в 1918 г. стараниями профессора В.В. Ламанского. После его 
эмиграции в Китай кафедра осталась без руководителя, а кабинет при ней был свернут. В 1920 г. 
инструментарий был передан сельскохозяйственному факультету, а бόльшая и лучшая часть 
библиотеки – педагогическому факультету. «Таким образом, в период времени с 1919 по 1936 г., т.е. 
17 лет, в составе университетских кафедр не было кафедры физической географии, не читались 
специальные кафедральные курсы, а курс физической географии для специалистов-геологов читался 
случайными приглашенными лицами»1. Сергею Николаевичу предстояло второй раз в жизни 
начинать новое дело на новом месте.  

С 9 августа 1936 г. начинает функционировать кафедра физической географии и кабинет при ней в 
составе прочих кафедр на геологическом факультете. В 1936 г. личный состав кафедры состоял из 
заведующего, профессора С.Н. Лаптева и ассистента М.Н. Вагаева (1903 – после 1940), 
заведовавшего кабинетом физической географии. В 1937 г. в состав кафедры пополнился В.В. 
Третьяковым (1885–1944), который до этого возглавлял кабинет геодезии и картографии 
Университета. Этих сил на первых порах оказалось достаточно для проведения научной работы. 
Каждое лето в течение 1937–1940 гг. С.Н. Лаптев направлялся университетом в Ильменский 
государственный заповедник для изучения озер. В эти же годы он работает в архивах Всесоюзного 
Географического общества, заканчивая начатые еще в Иркутске очерки об исследователях Восточной 
Сибири.  

В сентябре 1938 г. Наркомпросом утверждена специальность по географии. В Пермском 
университете возникло географическое отделение, а геологический факультет был переименован в 
геолого-географический. В этом же году на географическое отделение набираются первые 65 
абитуриентов [46]. С.Н. Лаптев читает курсы «Введение в физическую географию», «Физическая 
география СССР и мира», «Озероведение», «История географии», «Метеорология». Другие 
дисциплины, важные для подготовки географов, были поручены ведущим преподавателям 
университета: доцентам Н.П. Герасимову (1898–1952)2 – «Геология СССР», «Историческая 
геология», «Палеонтология»,  А.А. Малахову (1907–1983)3 – «Геоморфология»,  А.Н. Пономареву 
(1906–1978)4 – «География растений». Читать курс «Методика преподавания географии в школе» был  
приглашен  из Пермского пединститута профессор В.А. Кондаков (1886–1959)5.  В 1940 г. в Пермь из 
Ленинграда направляется специалист по экономической географии, доцент Д.М. Пинхенсон (1913–
1985). Летом этого же года научные интересы и хлопоты по обеспечению кафедры инструментами 
привели профессора С.Н. Лаптева в Ленинград, к Владимиру Юльевичу Визе,  подарившему молодой 
кафедре ртутный чашечный барометр и старинный немецкий пантограф. В 1940/41 учебном году 
предусматривалось открытие  еще двух самостоятельных кафедр гидрологии и картографии.  

Эти планы перечеркнула Великая Отечественная война. Более 50-ти студентов-географов ушли на 
фронт [4; 12], оставили учебу ради работы на оборонных предприятиях и в госпиталях. В 1942 г. 
состоялся первый выпуск географов – всего 14 человек (в 1943–1945 гг. выпусков специалистов-
географов не было). Многие из них связали свою жизнь с наукой и высшей школой: Л.И. Дубровин 

                                                 
1 По очерку «История кафедры физической географии», написанному С.Н. Лаптевым в 1951 г. Хранится в 

семейном архиве Лаптевых.  
2 См. о нем: Пономарева Г.Ю. К 110-летию со дня рождения Н.П. Герасимова // Вестник Перм. ун-та. Геология. 

2008. Вып. 10(26). С. 174–176. 
3 См. о нем: Мальков Р. Ко дню рождения геолога А.А. Малахова [Электронный ресурс]. URL: 

http://gornozavodsk.su/?p=5710 (дата обращения: 02.11.2015). 
4 См. о нем: Пермский университет в биографиях ученых. Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001). Пермь: Изд-во Перм. ун-та. 2001. С. 99. 
5 См. о нем: Зуева О.В. Географ В.А. Кондаков. Пермь: Перм. кн. изд-во, 1977. 56 с.  
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(1919–1988), А.С. Шкляев (1919–1987), Б.А. Чазов (1920–2005), В.И. Деменева, Е.С. Лаптева1, А.М. 
Казаков (1919–2007)2.   

 В 1940 г. профессор С.Н. Лаптев Наркоматом просвещения назначается председателем 
государственной экзаменационной комиссии факультета, а в 1941–1943 гг. являлся ее членом. В 
1944–1946 гг. он – декан геолого-географического факультета. В этой должности принимает участие 
в судьбе А.Н. Олиферова3,  А.М. Комлева (1924–2014), Ю.М. Матарзина (1924–2004), А.М. 
Кропачева (1927–2015) и др. Впоследствии эти студенты стали известными учеными в разных 
областях географии и геологии, основоположниками научных школ. Как организатор учебного 
процесса, С.Н.Лаптев привлекает к преподаванию на географическом отделении В.А.Апродова, А.С. 
Шкляева и А.И. Оборина и с 1944 г. начинается подготовка не только географов, но и 
геоморфологов, гидрологов, почвоведов. В это время на кафедре также проводится большая 
методическая работа по составлению планов педагогической практики, заданий для практических 
работ, планов учебных и производственных практик в Ильменском и Троицком государственном 
заповедниках.  

К студентам Сергей Николаевич относился очень внимательно4, видел в них будущую смену. По 
воспоминаниям Ф.М. Батуева, А.Н. Гусевой, Т.С. Кропачевой, А.И. Полуниной, Г.Г. Жидковой, он 
многих поддерживал в тяжелое военное и послевоенное время. Молодежь к профессору привлекали  
не только интересные и содержательные лекции, но и возможность самостоятельной научной и 
практической работы.  

В 1942–1943 гг. профессор С.Н. Лаптев в составе Пермской областной плановой комиссии 
(облплан), изучавшей потребности народного хозяйства, работал  над составлением географического 
словаря Пермской области. Также совместно с сотрудниками облплана им выполнена работа по учету 
водопотребления в населенных пунктах и на  предприятиях области. В эти же годы в качестве 
специалиста-геоморфолога участвует в экспедиции (руководитель – Б.А. Гаврусевич), 
организованной Уральским геолого-разведочным трестом для поиска месторождений ртути в 
Пермской области.  

Во время войны сотрудниками кафедры физической географии оказывалась помощь Управлению 
водных путей Камского бассейна в прогнозировании уровней воды на судоходных реках, Пермскому 
управлению лесного хозяйства – в природно-географическом районировании лесов. В этих 
исследованиях С.Н. Лаптев принимал самое активное участие. Гидрометеорологическое и 
ландшафтоведческое направления продолжились в дальнейшем А.С. Шкляевым и Б.А. Чазовым и 
определили развитие кафедры, а потом и самостоятельного географического факультета на долгие 
годы. 

Вскоре после войны (1946–1951 гг.) С.Н. Лаптев по заданию Пермского «Сельэлектро» руководил  
большой изыскательской работой для строительства малых ГЭС на притоках Камы. Нивелирование 
продольных и поперечных профилей рек: Буя (с притоками), Сайгатки, Барды, Шаквы, Иргины, 
Иньвы (с притоками), Косы и Лолога, Лупьи, Лемана, Шордыни проводилось исключительно силами 
преподавателей и студентов кафедры физической географии. Он сам неоднократно отправлялся в 
экспедиции по Коми-Пермяцкому округу. Сергей Николаевич умел заинтересовать, увлечь своей 
работой самых разных людей. Многие потом становились его бескорыстными помощниками, 
друзьями. Так он познакомился с председателем Коми-Пермяцкого окружного исполкома А. Г. 
Калиным, чья помощь экспедициям была неоценима (транспорт, жилье, проводники). Попутно с 
нивелировкой отбирались пробы воды на химический анализ (выполнен М.Г. Обориной). Это были 
первые материалы по  гидрохимии неизученных рек Пермской области. В своих поездках Сергей 
Николаевич живо интересовался бытом коми-пермяков, расспрашивал старожилов о технологиях 

                                                 
1 Е.С. Лаптева – дочь С.Н. Лаптева, после окончания университета была распределена в отдел сельского 

хозяйства Пермской областной плановой комиссии. С 1944 г. – ассистент кафедры физической географии 

Пермского госуниверситета, зав. кабинетом физической географии, аспирантка профессора А.А. Малахова. 

Научные интересы – геоморфология ледниковых отложений в бассейне р. Камы. Была как  руководителем, так 

и участником  всех проводимых кафедрой в то время экспедиций, вела практические занятия со студентами по 

основным курсам. В 1954 г. организовала Пермское отделение Всесоюзного Географического общества. В 

начале 1950-х гг. согласно введению новой статьи в КЗоТ о борьбе с семейственностью в государственных 

учреждениях была вынуждена уйти из университета. Дальнейшую жизнь посвятила семье. 
2 А.М. Казаков – главный гидролог Камского государственного управления водных путей и судоходства, 

кандидат географических наук, принимал участие в проектировании Камского и Воткинского водохранилищ. 
3 См. о нем: Вахрушев Б.А. 85 лет Августу Николаевичу Олиферову // Географический вестник. 2011. №2(17). C. 

91–94. 
4 Красноречив тот факт, что во время войны в квартире профессора жили студенты, так как общежития 

университета были отданы под госпитали. 
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кустарного изготовления набивных тканей (набойки), собрал большую коллекцию образцов рисунков 
на этих тканях (около 50-ти). К сожалению, из-за большой занятости общественными делами, а 
впоследствии – и потери зрения, эта интересная этнографическая работа так и не получила 
завершения. В эти же годы С.Н. Лаптев  работает над своей докторской диссертацией, которая была 
задумана как серия очерков по истории географического изучения Восточной Сибири. Огромный 
фактический материал ждал своего часа. Но …исследователь относился к этой работе с особой, если 
можно так выразиться, щепетильностью, а многие исторические факты, нюансы в то время (да, 
наверное, и сейчас!) по геополитическим соображениям не могли быть опубликованы. Академик Л.С. 
Берг, занимавший в это время пост президента Географического общества СССР, в одной из бесед с 
Сергеем Николаевичем посоветовал ему «оставить эту затею».  

За самоотверженный труд во время войны Сергей Николаевич в 1945 г. был награжден медалью 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», а в 1951 г. – Орденом 
Ленина. 

В 1955 г., во многом благодаря инициативе и авторитету профессора С.Н. Лаптева, были 
объединены географы Пермского университета, Пермского пединститута и Уральского университета 
– образован самостоятельный географический факультет. Его первым деканом становится  доцент 
Б.А. Чазов. Это было прогрессивное начинание, придавшее развитию географического образования и 
науки на Урале свежие силы. 

В 1956 г. заведовать кафедрой физической географии стал Б.А. Чазов, а С.Н. Лаптев остается 
читать географам курсы по гидролого-метеорологическим дисциплинам. В 1960 г. он переходит на 
кафедру метеорологии и становится одним из ее ведущих сотрудников. В последние годы работы на 
факультете  Сергей Николаевич сосредотачивается на своем научном увлечении – истории 
географических открытий на просторах Сибири и Арктики. Публикует материалы о Второй 
Камчатской экспедиции, работает над историей организации и ведения метеорологических 
наблюдений на Урале, в Охотске и на Камчатке. После ухода на пенсию в 1971 г. с факультетом его 
связывали  дружеские отношения с коллегами – А.С.Шкляевым, М.В. Муравейской, А.Н. Гусевой. 

Профессор Сергей Николаевич Лаптев прожил долгую, многотрудную, отмеченную подчас 
горестными разочарованиями и утратами, но и – радостью от общения с живой природой, с 
замечательными людьми, успехов учеников и последователей, жизнь. 
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OF PROFESSIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION IN PERM UNIVERSITY 
 

Then more time is passing, then less obvious become actual events and fates of people, in particular those 
who did not leave either diaries or reminiscences. The authors of the article managed to disclose main stages 
of the life and professional activity of professor Sergei Nikolaevich Laptev (1887-1993) in Kazan, Irkutsk 
and Perm Universities, to reveal his contribution to the development of geography science and education, as 
well as to correct some biographical inaccuracies in earlier publication about his life. 
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СУДЬБА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ЛАМАНСКОГО,  
ПЕРВОГО ПРОФЕССОРА ГЕОГРАФИИ В ПРИКАМЬЕ,  

В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕЛОМНОЙ ЭПОХИ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ  
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ. 

 
На основании библиографического анализа и изучения 

воспоминаний современников раскрываются основные события 
жизни и.о. ординарного профессора Пермского университета, 
географа и геолога Владимира Владимировича Ламанского (1874–
1943), сына известного историка и этнографа В.И. Ламанского. 
Показано влияние характера человека и исторической эпохи на 
становление ученого и его судьбу до приезда в Пермь, во время 
пребывания в Пермском университете и после эмиграции из России в 
Китай.  

Ключевые слова:  семья Ламанских, российская интеллигенция, 
революционные события начала XX в., русские эмигранты в Китае.  

 
Одной из самых малоизученных страниц истории географического 

образования в Прикамье является тема появления географии как 
учебной дисциплины в высших учебных заведениях Урала. В 
большинстве современных источников мы можем найти дату – 1932 г. 
Именно в этот год в стенах Пермского педагогического института 
были организованы географическое отделение, а затем – 
самостоятельный факультет. Однако во время дополнительного 
поиска информации было установлено, что именно Пермскому университету принадлежит «пальма 
первенства» в этом вопросе.  

В 1918 г. для обучения студентов-естественников на физико-математическом факультете 
предметам географического цикла решением Ученого совета университета [18, л.83] в штат принят 
магистр геологии и геогнозии Владимир Владимирович Ламанский (1874–1943). Выпускник Санкт-
Петербургского университета, он занял вакантную должность и.о. ординарного профессора 
географии и этнографии, а также занялся обустройством кабинета географии в стенах Университета.   
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