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статей, помещенных в Е. Т. Г. М Л Библиография. 

Из текущей работы Общества. 
Перемены в руководящих органах. 

Ввиду выезда т. Желтовского' К. Г. из пределов Тоб. округа, 
Председателем О-ва Общее собрание 29 июля избрало единогласно 
т. Первухина И. Ф. Одновременно в состав Правления введен оче
редной кандидат т. Трофимов, П . И. 

В состав Ревизионной Комиссии, за выездом из Тобольска 
т.Протопопова, М. А . , введен очередной кандидат т. Калачев.И. X . 

Участие на окружных просвещенческих курсах. 
В начале июля под руководством т.т. Таруниных на курсах 

была подробно разработана тема: «Изучение яшвой природы». Кур
санты получили не только теоретические знания, но и практические 
навыки, как по сбору насекомых, птиц и млекопитающих животных, 
так и по их препарированию и сохранению. Была проведена экс
курсия в окрестности города. Дапа программа ведения фенологичес
ких наблюдений. 

После этого курсанты посетили Музей Тоб. Севера и под ру
ководством наведывающих отделами познакомились с экспонатами 
Музея и принятой Музеем их экспозицией. 

В заключение, т. Новицкий инструктировал курсантов о мето
дах организации районных краеведческих музеев п музейных угол
ков, с их желательной структурой и содержанием работы. 

Работа по районированию округа. 
Для разработки вопросов о частичном перерайоиировании ок

руга, путем укрупнения районов, Президиумом Окрик'а 31 мая соз
дана специальная комиссия, в состав которой введен представите
лем от О-ва. т. Копотилов. Кроме того, к этой работе привлечеп еще 
ряд членов О-ва—Благсволин, Новидкий, Поспелов и др. , как спе
циалисты-краеведы. 
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Участие в составлении пятилетнего плана хозяйственно-куль
турного строительсава в округе. 

Пятнадцатого августа Президиум Окрика обратился в О-во с 
просьбой об участии в работе по составлению пятилетнего плана 
хозяйственно-культурного строительства в округе. 

Учитывая всю важность данного вопроса, Общество постанови
ло принять в работе по составлению плана зависящее от него ак
тивное участие по следующим моментам: 1) составить пятилетний 
план научно исследовательской деятельности О-ва, 2) обратиться с 
просьбой ко всем членам О ва принять участие в составлении со
ответствующих ведомственных планов в части научно-исследователь
ских работ и 3) по представлении в Президиум Окрик'а всех ве
домственных планов, взять на себя разработку и составление обще
го пятилетнего плана научно-исследовательской деятельности в Тоб. 
округе. 

Естественно-Географическая Секция. 
В заседании Секции 21 сентября были заслушаны сообщения 

т. Самко, К. П.:1—«Анормальный экземпляр Geotrypes ztercorarius 
Liune» и 2—«К питанию Pyrrhocoris apterus L i n m . 

Доклад проф. Клера. 
Восьмого сентября в публичном собрании О-ва заслушан до

клад проф. Клера: «Пушное звероводство и перспективы его разви
тия па Тоб. Севера. 

Выдвинув две основные предпосылки в деле организации пуш
ного звероводства на Тоб. Севере, а именно: 1 — необходимость 
активной помощи отсталым туземным народностям, путем рациона
лизации их хозяйства и 2 — обязательность рационализации пушного 
хозяйства округа, в целях получения более ценного экспортного 
товара, докладчик кратко остановился на истории этого вопроса, 
описал современное устройство питомников заграницей,—в Америке и 
Германии—и у нас в Свердловске, указал на имевшиеся уже небольшие 
опыты в Тоб. округе (питомник Мамина) и, в заключение, изложил 
план Уралгосторга по организации лисьего питомника близ Тоболь
ска, в с. Ивановском, в 8 верстах от города. 

Питомник создается с текущего года. В течение ближайшего 
пятилетия^предполагается количество лисиц в нем довести до 60 
экз., с затратой на питомник до 150 тысяч рублей. Работа намече
на в двух направлениях: 1 —разведение заграничных стандартных 
видов и улучшение местной породы. 
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Доклад студентки Л. Г. У. Доскач. 
В публичном собрании О-ва девятого сентября было заслуша

но сообщение студенки Л . Г. У . Доскач о ее антропологических и 
этнографических работах текущим летом в бассейне реки Конды. 
Исследования велись в разрезе следующих направлений; расовый 
тип вогул,т.н. угасание вогул, и вогулы, как естественно-произво
дительная сила края. Произведена значительная антропометричес
кая с'емка, снято мною фотографий, собран некоторый этнографи
ческий материал. По пути обращено внимание местных районных и 
сельских властей на необходимость охраны имеющихся в районе 
археологических памятников-курганов и городищ. Собранный мате-
рьял будет обработан т. Доскач, по возвращении ее в Ленинград. 

Доклад на заседании Президиума Окрисполкома. 
Двадцать шестого сентября в заседании Президиума Окрика 

был заслушан доклад т. Копотилова о работе О-ва Изучения Края 
и его нуоісдах. 

Заслушав доклад, Президиум принял по нему следующую 
резолюцию: 

1) «Несмотря на то, что деятельность Общества Изучения Края 
при Музее Тоб. Севера протекала до настоящего времени в чрезвы
чайно неблагоприятных материальных условиях, при совершенно не
достаточных ассигнованиях как на исследовательские мероприятия, 
так и на издание научно-краеведческих-трудов,-работу о-ва при
знать удовлетворительной. 

2) В частности, из достижений Общества следует отметить: 
а) большую консультационную помощь, оказанную окружным 

учреждениям и организациям, в их работе по хозяйственно-куль
турному строительству в округе (организация хозяйства, райониро
вание, налоговое обложение, культурно-санитарные вопросы, тузем
ный вопрос, статистика, изучение пр -шзводительных сил округа и "т. д.) 

б) Установившуюся тесную связь по работе со всеми окруяс-
ными руководящими органами (Президиум Окрик'а; Комитет Севе
ра, Союз Работников Просвещения и др. общ. оргонизации). 

в) Значительную научно-исследовательскую работу всех трех 
секций общества: по Естественно-Географической секции -ряд науч
ных открытий в области орнитофауны и энтомофауны округа, по Про-
мыіилепно-Экономической секции - проведение Казымской экспеди
ции и подготовка ряда докладов для Областного С'езда по изучению 
производительных сил страны в 1927 году, по Культурно-Истори
ческой секции-сбор материалов по истории революции и граждан
ской войны в округе, организация Историко-Революционного п'от
дела в Музее Тоб. Севера, подготовка к печати и опубликование 
ряда работ по революционной ссылке в Тобольский край, ремонт 
памятников декабристов и мероприятия по охране остальных исто
рических памятников и т. д. 
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г) Поддержание научной связи с большинством научно-исследо
вательских учреждений и организаций СССР, всего в количестве 
до 150 учреждений. 

д) Издательскую деятельность, выразившуюся в издании ряда 
брошюр и журналов: «Наш Край», «Тоб. Край» и «Бюллетень О-ва» 
встретивших во всей научно-краеведческой нрессе самые хорошие 
отзывы («Краеведение», «Хозяйство Урала», «Сибирские Огни» и др.). 

е) Организацию в Музее Тоб. Севера юбилейной выставки 
«Тобольский округ к X годовщине Октябрьской Революции». 

3) К недочетам Обіцеетва отнести: 
1) Слабую организацию массовой краеведческой работы среди 

профсоюзов города и крестьянско-нромыслового населения на местах. 
2) Слабое инструктирование уже имеющихся низовых краевед

ческих ячеек. 
3) Недостаточную плановость в работе. 
Придавая краеведческой работе чрезвычайно важное значе

ние в деле хоз .-культурного строительства округи, считать необхо
димым ва будущее время обеспечить Обществу Изучения Края и 
Музею Тоб. Севера возможно нормальные условия работы, путем осу
ществления следующих мероприятий: 

1) Дать директиву РИК'ам о содействии краеведению и изы
сканию средств на созыв летом 1929 года окр. краеведческой кон
ференции; 

2) принять зависящие меры к восстановлению деятельности 
Обдорского Музея и Обдорской научно-краеведческой библиотеки, 
путем обеспечения их минимальным штатом и топливом, 

3) Инструкторскому и инспекторскому аппарату окружной ко
операции, ОкрОНО, Орг. Отдела Окрик'а включить в план своей 
работы мероприятия по организации краеведческих ячеек в округе. 

4) Поручить Орготделу к 1 января 29 г. проработать вопрос 
о регулировании всей научно-исследовательской деятельности в ок
руге, наметив учреждение, при котором надлежит сосредоточить 
эту работу, 

5) Поручить ОкрФО предусмотреть по местбюджѳту на 28-29 г. 
по смете О-ва Изучения Края кредиты в полной испрашиваемой 
сумме, т.-е. 2233 рубля, 

О-ву Изучения Края Президиум рекомендует принять ме
ры к широкому вовлечению в краеведческую работу и в члены О-ва 
рабочих и крестьян округа». 
Участие на Окружном Инструкторском совещании Тобольского 

Интегралсоюза. 
По просьбе Орготдела Интегралсоюза Общество приняло, актив

ное участие в работах Окружного Инструкторского Совещания, про
исходившего с 28 августа по 5 сентября. В качестве постоянного 
представителя О-ва на Совещании работал т. Новицкий, В. М. Кро
ме того, член О-ва Благоволин, А. А. , по поручению О-ва, сделал ва 
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Совещании доклад: «Животноводство и оленеводство в Тоб. округе, 
их современное состояние и перспективы развития», а член О-ва 
Копотилов, М. П . выступил с докладом: «Краеведческая работа в 
Тобольском округе и участие в ней инструкторского аппарата Ин
тегралсоюза». 

Заслушав последний доклад и учитывая значение краеведения 
в деле хозяйственно-культурного социалистического строительства в 
округе, Орг. Совещание, постановило: 

1) Всем инструкторам принять в краеведческой работе актив
ное участие, путем вступления в члены О-ва Изучения Края при 
Музее Тоб. Севера. 

2) Принять посильное участие в краеведческой работе, прово
дя ее в соответствии с планом работ О-ва Изучения Края. Кон
кретно краеведческая работа инструкторов должна проходить по 
двум направлениям: 

а) работа краеведа-инструктора, т.-е. организация на местах 
краеведческих ячеек, их инструктирование, систематическое наблю
дение над их работой и поддерживание связи местных ячеек с О-вом 
Изучения Края при Музее Тоб. Севера. 

б) Самостоятельная краеведческая работа, т.-е. собнрапие ма
териалов по экономике края, хозяйству, истории и быту Тоб. окру
га и обработка по мере сил этого материала. 

3) В целях придания плановости в деле организации краевед
ческой работы на местах, просить О-во Изучения Края снабдить 
всех инструкторов необходимым конкретным руководством и ин
струкциями. 

Доклад на Тобольской районной конференции просвещенцев. 
Второго сентября т. Копотилов, М.П. сделал на конференции 

просвещенцев Тоб. района доклад: «Организация краеведческой ра
боты в деревне». По докладу Конференцией была принята следую
щая резолюция: 

1) Учитывая исключительно важную роль краеведческой рабо
ты в деле хозяйственно-культурного строительства в округе, а так
же особое значение краеведения в школьной работе при осущест
влении программы Гус'а, Конференция просвещенцев Тобрайопа счи
тает необходимым рекомендовать всем просвещенцам района прлнять 
в работе по изучению края самое активное участие, путем вступле
ния в ряды О-ва Изучения Края при Музее Тоб. Севера для жи
вой н постоянной в нем работы. 

2) В целях придания краеведческой работе плановостп и коп-
кретности, считать необходимым, чтобы Общество Изучения Край 
при содействии ТобРИК'а распространило на места имеющиеся темы 
краеведческой работы и конкретные инструкции по отдельный ее 
направлениям. 
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3) Кроме инструктивного материала, для просвещенческой ра
боты на местах обязательно необходимо, хотя бы основная краевед
ческая литература, в частности нечто в роде «Справочника по То
больскому округу», к составлению какового конференция считает не
обходимым приступить в ближайшее время, а также к изучению и 
распространению и других краеведческих книжек. 

4) С удовлетворением отмечая, начатую специальную работу по 
организации школьного краеведения через организацию Бюро Школь
но-Производственного Краеведения при Кабинете Народного Просве
щения, Конференция обращается с просьбой к товарищам, работаю
щим в этом Бюро, поспешить дачей на места конкретного материала 
и рекомендует всем просвещенцам района принять в работе Бюро 
самсе горячее участие. 

5) Краеведческую работу по изучению сельского хозяйства 
района Конференция считает необходимым вести в полной согласо
ванности с сетью имеющихся в районе агроучастков. 

6) Учитывая, что значительная часть краеведческих учрежде
ний района ведет фенологические наблюдения и придавая этой ра
боте большое значение, Конференция просит Окрзу проработать 
вопрос о расширении в районе сети метеорологических станций, 
ориентируясь на опорные школы района. 

7) Связь с Обществом Изучения Края при Музее Тоб. Севера 
по организации краеведческой работы в районе осуществляется че
рез районные КМО, в обязанность которых входит, на основе по
лученных от О-ва Изучения Края руководящих материалов, присту
пить к организации работ по изучению края в районе. 
Командировка члена Общества, К. П. Самко на реку Щучью 

Обдорского района, 
Прошедшим летом член О-ва, К. П . Самко был командировав 

Зоологическим Отделом Академии Наук СССР в долину р, Щучьей, 
Обдорского района, Тоб. Округа для сбора энтомологических мате-
рьялов, преимущественно Lepidoptera. 

Отчет о командировке помещается ниже. 
Секретарь Общества М . Нопотилов. 
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К. П . С а м к о . 

О поездке с энтомологической целью 
летом 1928 г. на реку Щучью Тоболь

ского Севера. 
(Из отчета Совету Зоологического Музея Академии Наук СССР). 

Летом 1928 года я был командирован Советом Зоологического 
Музея Академии Наук ССОР в долину реки Щучьей (южная гра
ница полуострова Я-мал) с целью коллектировавия насекомых, пре
имущественно Lepidoptera. На эту поездку Зоологическим Музеем 
было мне ассигновано сто ( Ю О ) рублей и экскурсионное снаряжение: 
пробирки, склянки, коробка со слоями ваты, энтомологические бу
лавки, минуции, 100 гр. уксусного эфира, KON (в палочках) и одна 
бутылка 70° ректификата. От Гос. Музея Тобольского Севера я по
лучил ружье-четырехзарядку 28 калибра (переделка из винтовки), 
от физического кабинета Тобольского Ветеринарного Техникума— 
компас, барометр-анероид и термометр-пращ. Сачки, морилки, ко
робки с ватой, пинцеты, сортирующий прибор «Журавского» х) и 
боеприпасы были мои личные. В качество номошников-сборщиков 
со мною ездили три ученика Тобольского Ветеринарного Техникума 
В . В . Дурнев, А . Е . Леонтьев и В . И. Шишенков, совершившие 
всю поездку на свой личный счет. 

Из Тобольска мы выехали Госпаром 18 июня и вечером 22 июня 
прибыли в Обдорск. Отсюда 29 июня попутный катер Госторга увез 
нас в барже на р. Щучью. Через 9 суток, 7 июля днем, мы достигли 
фактории Госторга 2 ) на р. Щучьей, расположенной в 236 километ
рах от устья реки. Этот пункт оказался конечным в нашей поездке, 
т.-к. подняться дальше не позволило отсутствие средств передвиже
ния. Недостаток продовольствия и различные недомогания, появив
шиеся среди нас, заставили 18 июля с катером Интегралсоюза по
кинуть факторию. В полночь на 22 июля мы прибыли обратно в 
Обдорск, 1 августа выехали из него и 8 августа вечером вернулись 
в Тобольск, затратив таким образом на всю поездку (считая время 
нахождения в пути) около 8-ми недель. 

Условия, в которых во время поездки приходилось работать, 
далеко не соответствовали выполнению полностью полученных мною 
от Зоологического Музея заданий. Во первых, начиная с Обдорска 
я был сильно стеснен в средствах передвижения, всецело завися от 
случайности Отправления попутных катеров Госторга. Во вторых, 

х) К сожалению, испытав в Обдорской н Щучьинской тундре действие этого при
бора, я должен высказаться о нем отрицательно, т.-к. постановка его в различных пунк
тах тундры не дала ли одного экз. жука, если не считать личинок Derttiestidae И 
SilpJlidae, изредка попадавших в него. 

8 ) Фактория Госторга помещаема яа девол берегу р. Щучьей между ее прито
ками р, Тапь-Доу-Югая и р. Торчуде-ІОган. 
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громадное большинство остановок в пути на реке Щучьей прихо
дилось на рыболовных песках, местоположение которых исключало 
всякую возможность экскурсирования. В третьих, продовольствен
ный вопрос в теченпе всей поездки был поставлен крайне плохо. 
На рыболовных песках, в силу очень неудачного «вонзя» (весенний 
ход рыбы) этого года редко можно было получшь рыбу, что-жс 
касается до дичи, то таковая встречалась в ограниченном количе
стве. Нами за всю поездку было добыто всего 11 уток и 1 куро
патка. Встречавшаяся ва реке Оби и в устьи р. Щучьей водопла
вающая дичь почти отсутствовала в среднем течении р. Щучьей. 
Рыбы на р. Щучьей было также очень мало. Поэтому жить прихо
дилось исключительно на взятых с собою из Тобольска сухарях 
и чае 3 ) . 

Экскурсировать в районе фактории было необычайно тяжело. 
Обилие комаров и мошек делали буквально невыносимым каждое 
мгновение, пробытое на воздухе 4). Ни специальные сетки (налич
ники), ни различные пахучие составы (салициловый метил, гвоздич
ное масло) не помогали. Приходилось каждый раз тщательно обма
тывать голову и шею (оставляя открытым лицо) одним-двумя поло
тенцами и все время курить из трубки «махорку». Только при та
ких условиях возможно было что-либо сделать в тундре. Все время 
пребывания на реке Шучьей (с 1 по 20 июля) и я , и мои спутники 
ходили с опухшими от укусов «гнуса» шеями 5 ) . По мнению обдо-
рян долина реки Щучьей вообще славится необычайным количеством 
«гнуса», не в пример большим, чем даже устье реки Таза. 

Маршрут моей поездки был таков: Тобольск—Обдорск—южное 
устье реки Щучьей—озеро Оор-ІОган-Лор—рукав Болыпой-ІОган— 
среднее течение реки Щучьей—фактория Госторга (236 килом, от 
устья) и обратно той-ж;е дорогой. 

Метеорологические наблюдения во время поездки велись одним 
из моих спутников, В. И . Шишенковым, но так как, к сожалению, 
приборы не были выверены, то полной сводки наблюдений в виду 
возможных неточностей я не привожу, а ограничиваюсь лишь ука
занием на минимум и максимум температуры и давления и отмечаю 
направление ветра °) 

3) Наше пребывание в Фактории совпало как раз с отсутствием приказчика, 
вследствие чего продукты, бывшие на складе (сушки, масло, солонина) остались дли. 
нас недоступными. 

J ) Благодаря любезности тѳхнич. сотрудника фактории М. А . Быковой, предо
ставившей нам свою комнату, мы находились еще в сравнительно хорошей обстановке, 
позволявшей более или мепее спокойно проводить ночь. 

ьі Мучительно было смотреть на страдания испытываемые от „гнуса" лошадьми 
и коровами, находившимися в фактории. Животные не в состоянии Оыли найти себе 
места и отдыхали только во время появления ночью (с 11 ч. ночи до 3 ч. утра) гу
стого тумана. Однако ночной туман наблюдался мною в фактории всего лишь 4 раза 
(12, 13. 15 и 17 июля). 

°) Метеорологические данные приведены юлько для долины р. Щучьей. Темпе
ратура отмечена по Цельсию в тени, 
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Т е м п е р а т у р а : Атмосферное давление: 
7 ч. утра. 1 ч. дня. 9 ч. веч. 7 ч. утра. 1 ч. дкя. 9 ч . веч. 

Мшшм Макс. Миним Макс. Мшшм Макс. Миним Макс. Миним Макс. Миним Макс. 

9 22 11 31 8 29 748 762 747 761 749 762 

1/ѴІІ 
17/ѴИ 

7/ѴІІ 1/ѴІІ 
17/ѴІІ 

7/ѴИ 18/УП І5/ѴІІ 17/ѴІІ 2/ѴІІ 17/ѴІІ 1/ѴЦ 
2/ѴІІ 
3'ѴІІ 

17/ѴІІ 1/ѴІІ 
н/ѵц 

Д а н н ы е о в е т р а х : 
Направление S SW W N W N N0 0 
Количество 2 3 1 2 б 6 1 

Обще? состояние погоды во время моего пребывания на реке 
Щучьей было хорошее: ясных дней было—11, переменных—8, не
настных—2; ветренных—20, штилевых—1. 

Населена долина реки Щучьей очень редко 7) и оживляется 
только во время промысла Обской сельди (Coregouus sardiuella Val . ) , 
когда на песках появляются рыболовные артели. Последнее имеет 
место со второй половины июля до конца сентября 8 ) . 

Мир насекомых долины р. Щучьей весьма не богат, да и тот 
заметен в ясные солнечные дни. Доминирующее место принадлежит 
Diptera (Culex, Anopheles, Aedes, мошки) 9), наполняющим тундру 
несметными роями. Над рекою обильны различные Trichoptera (глав
ным образом Hydropsychidae nLimnophilidae). Hemiptera представ-

7 ) Последним населенным пунктом р. Щучьой является фактория Интегралсоюза, 
расположенная ни 25 килом, выше фактории Госторга. Дальше идет безлюдная тундра» 
До этого места доходил и 1913 г. И. Й. Шухов. 

8) К списку рыб р. Щучьей, приведенному И. Н. Шуховым (Ежегодник Тоболь
ского Музея 1914, вып. XXII) , следует добавить еще мипогу (Lampetra fluviatilis j а-
роПІСй), хорошо известную как туземцам (остякам и самоодам), так и пришлому ло
вецкому населению. Правда, мне но довелось видеть ни одного экземпляра этой рыбы, 
но самоед, живший в чуме близ фактории, нарисовал мне форму этой рыбы, особенно 
упирая на наличие у нее семи жаберных щелей по бокам головы. Что-же касается до 
отмеченного И. Н. ПІуховым (іЩеДі) в р. Шучьей и тундровых озерах обилия шуки, 
то мне, наоборот, приходится констатировать редкость этого вида. Возможно, впрочем, 
что он появляется в реке во множестве, в августе—сентябре вслед за приходом 
CoregOHUS Sardinella pal. Обычкае-же рыбье ласелепие реки Щучьей составляют 
Perca fluviatilis L., Acerina eernua L , Lota vulgaris L и Coregouus pids-
chiau Gmel. 

9) К сожалению, из собранного по Diptera спиртового материала уцелела только 
одна пробирка с мошками. Банка, содержавшая спиртовые материалы с комарами по
гибла во время погрузки на баржу. В этой-жо банке были и пробирки с Apllidodea. 
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лени преимущественно видами сем. Acanthiidae, изредка на листьях 
берегового ивняка попадаются представители сем. Miridae. Aphidodea 
наблтодалиг.ь очень редко. Lepidoptera также немногочисленны. Из 
Rhopalocera обычны две-гри формы ЕгеЬіа, несколько видов Argyn-
nis и один-два вида Otneis 1 0 ) . Более часты различные Microbetero-
сега, которых удалось собрать значительное количество экземпля
ров, но и здесь не наблюдается большого разнообразия. Odonata 
редки (собрано 2-3 вида) и придерживаются исключительно берего
вых ивняковых зарослей. Coleoptera представлены громадным коли
чеством особей Elaphrus, Bembidion и Amara, реже попадаются 
Thanatophilns (lapponica и sp), Curculionidae и Cerambycidne 
(Leptura sexmaculataL и еще два, пока неопределенных, вида рода 
Acmaeops), еще реже встречались виды p.p. PJatysma и Aphodius 
и одиночными экземплярами Carabus и Chrysomelidae. Из Нугае-
noptera наблюдались Bombus, Tenthredinidae и в береговых намы
вах реки Щучьей одиночные экземпляры Formicodea. Agnatha и 
Neuroptera встречались чаще. 

В открытой тундре несмотря на обилие болот и озер, насеко
мых очень немного. Невидимому, в силу близкой вечной мерзлоты 
и низкой температуры воды (в полдень-j-l0—--)-20С)., тундряные озерца 
безжизненны, так как многократные заловы водяным сачком в раз-
яичных пунктах дали очень незначительное количество водников 
(Gyrirms, Haliplus, мелкие Dytiscidae), личинок Odonata и Trichop-
•tera я не встретил в этих озерцах ни разу. 

Что касается до других беспозвоночных, то следует отметить 
полное отсутствие представителей Annelida. Многократные и тща
тельные поиски не дали ни одного экземпляра. 

За всю поездку мною собраны следующие материалы: 
I. Insecta (на вате, в спирту, на булавках)—6376 экз. (Orfc-

hoptera—11 экз., Hemiptera—371 экз., Homoptera—4 экз., Odo
nata—28 экз., Agnatha—63 экз., Neuroptera—30 экз., Trichopte-
га—376 экз., Lepidoptera—338 экз., Coleoptera—38G6 экз., Dipte-
га—67 экз. (и 1 пробирка с мошками), Hymenptera—241 экз. 

II . Aves—1) 16 шкурок, 2) 10 клювов, 3) 2 гнезда с клад
ками. 

III . Pisces—мальки, 1 банка. 
IV. Amphibia: Salamandrella keyserlingii D y b . (с. Самарово, 

19'VI—28 г.)—1 экз. 
V . Cnistacea-Apus, 1 банка (р. Шайтанка под с. Обдорском). 
V I . Araneina—11 экз. в спирту. 
V I I . —Галлы—1 банка. 

|0) Ртогісіао и Lycaenidae не были встречены ни разу. 
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Материал по Ares передан в Госмузей Тобольского Севера1 1), 
Coleoptera остаются в моей личной коллекции12), все остальные ма
териалы переданы Зоологическому Музею Академии Наук СССР. 

Заканчивая свой краткий отчет мне хотелось-бы отметить сле
дующее: 

1) Всякие индивидуальные поездки на территорию Тобольского 
Севера дадут хорошие результаты в смысле обилия материалов 
только при соответсівующих денежных средствах (360—400 руб. на 
человека); 

2) Время года, наиболее благоприятствующее для поездки 
энтомологического характера, июль и август месяцы, т. к. в конце 
июня в устье р. Щучьей еще лежал снег, а с первых чисел июля 
начали появляться признаки развития весны, что особенно было 
заметно на мире растений и насекомых; 

3) Условия работы на Севере требуют тщательно подобранного 
снаряжения, особенно-же наличия какого-либо радикального сред
ства против комаров и мошек, и 

4) Необходимы личные средства передвижения, т.-е. из То
больска нужно вести с собою легкую 1-2-х местную лодку (кол-
данку). 

В заключение считаю своим приятным долгом принести искрен
нюю благодарность С о в е т у З о о л о г и ч е с к о г о М у з е я А к а 
д е м и и Н а у к С С С Р за оказанное командировкой доверие, стар
шему зоологу В А Н Н . Я . К у з н е ц о в у за хлопоты по организации 
моей поездки, Зав. Тоб. Бет. Техникумом Е . Я . Г л е б о в у , Зав. 
Музеем Тоб. Севера М. П . Т а р у н и н у и администрации Госторга, 
в лице т.т. М. Ф. П о п о в а , С. Ф. С к о р о с л е х о в а , Н . П . З ы 
р я н о в а и В. А . К о л м а к о в а , за содействие к успешному выпол
нению возложенного на меня поручения. 

П Р И Л О Ж Е Н И Е . 
Список шкурок , клювов птиц и гнезд, собранных во время поезд 

ки на рену Щучью. 
Небольшой орнитологический материал, собранный мною во 

время поездки летом 1928 года на р. Щучью, любезно определен 
М. П. Т а р у н и н ы м , которому спешу принести за это свою при
знательность. Этот материал заключает в себе следующее: 

1. Clangula hyemalis (L) . М о р я н к а — р . Щучья, песок Се-
дельникова 3/ѴП $ ? , клювы; фактория Госторга, озеро в тундре 
14/YII ? , клюв. 

") Орнитологические материалы любезно обработаны уже Зав. Музеем Тоб. Се
вера М. П. Тарушшым. (См. прилагаемый список). 

і г ) После разборки все дублеты Coleoptera также будут передали Зоологиче
скому Музею ВАН. 

11 



2. Nyroca marila (L) . Ч е р н е т ь м о р с к а я , — p . Щучья, пе
сок Седельникова З/ѴІІ 9 , клюв; фактория Госторга, озеро в 
тундре 14/ѴІІ 9 » клюв. 

3. Магеса репеіоре (L) . Свиязь .—Устье р. Щучьей 1/ѴП(?9 > 
клювы; фактория Госторга, озеро в тундре 1 4 /Ѵ І І , $ , клюв. 

4 Oidemia nigra (L) , С и н ь г а . — р . Щучья, фактория Гостор
та, озеро в тундре 14/VII, 9> клюв. 

б. Hypotriorchis subbnteo suobuteo ( L ) . Ч е г л о к . — p . Малая 
Обь, песок «Каменный», смешанный лес на высоком берегу 30/ѴІ. 
О , шкурка. 

6. Charadrius apricarius (L) . Р ж а н к а з о л о т и с т а я . — р . 
Щучья, фактория Госторга, берег реки Тань-Лоу-Юган, 8/ѴІІ. 9 » 
шкурка. 

7. Phalaropus lobatus ( L ) . П л а в у н ч и к к р у г л о н о с ы й . — 
окр. Обдорска. Берег реки Полуя, 2 3 / Ѵ Ш 9 , шкурки. 

8. Rhyacophilus glareola(L). Ф и ф и.—Окр. Обдорска, берег ре
ки Полуя, 24/ѴІ d\ шкурка. 

9. Capella gallinago (L) . Бекас—p. Щучья, оверо в тундре 
близ фактории Госторга 13/ѴІІ. 9 » клюв. 

10. Sterna paradisea Briinn К р а ч к а д л и н н о х в о с т а я . — 
р . Щучья, озеро в тундре близ фактории Госторга—13/ѴП. <5\ 
шкурка; Окр. Обдорска, берег р. Полуя, 23/ѴІ. 9 , шкурка. 

11. Emberizapusilla(Pall). Ов с я н к а - к р ошка.—Берег р. 0 6 Е 
на 26 верст выше с. Мужи 22/VI. 9 , шкурка; р. Щучья, песок 
«Габрихшвиль»,б/ѴІІ. О , шкурка. 

12. Anthuscervinus (Pall). К о н е к к р а с н о з о б и й . — О к р . Об
дорска, берег реки Полуя, 24/ѴІ. $ , шкурка, и гнездо с кладкой 
в 4 яйца. 

13. Budytes flava thunbergi BiJlberg. Т р я с о г у з к а ж е л 
т а я . — О к р . Обдорска, берег реки Полуя, 24/ѴІ. 9 » шкурка. 

14. Budytes citreola P a l l . Т р я с о г у з к а ж е л т о г о л о в а я . — 
Окр. Обдорска, берег реки Полуя, 23/ѴІ. с?, шкурка; р. Щучья, 
песок Плотникова, 2/ѴІІ. О , шкурка. 

16. Phylloscopus trochilus eversmanni B p . П е н о ч к а - в е с -
н и ч к а — О к р . Обдорска, берег реки Полуя, 24/ѴІ,^ 1 шкурка. 

16. Cyanosylvia suecica (L) subsp. В а р а к у ш к а . — p . Щучья, 
песок «Габрихшвиль», б/ѴІІ. О , шкурка; берег р. Оби на 26 верст 
выше с. Мужи, 22/ѴІ, гнездо с кладкой в 4 яйца. 
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М . К о п о т и л о в . 

Лев Николаевич Толстой и духоборцы. 
(по документам Музея Тобольского Севера) 

В Музее Тоб. Севера хранится ряд документов, характеризую
щих отпошопве Л . Н . Толстого к так называемым духоборцам. В 
том числе имеется и подлинное письмо Л . Ы. Толстого к сосланному 
в Обдорск вождю духоборцев П. В . Веригину, от 1 ноября 1898 г. 

Сектанты-духоборцы, как известно, являлись по своему соци
альному существу организацией зажиточного, верхушечного кресть
янства и мелкой городской буржуазии, организацией глубоко-анти-
роволюционной. Они, принципиально отрицая всякую власть, факти
чески учили трудовое население терпеливо переносить гнет поме
щичье- дворянского строя п осуждали всякую активную борьбу сним. 

Не смотря напоследнее обстоятельство, руководители-господство
вавшей православной церкви не могли, однако, примириться с нару
шением своей монополии по «просвещению российской паствы» п об'-
явили духоборцев злостными еретиками. В тон Синоду царское пра
вительство квалифицировало духоборцев, за их приищщиальпое 
отрицание власти, как крамольников. 

Будучи по своему вероучению близки к примиренческой идеа-
логнп Толстого, духоборцы пользовались с его стороны большим сочув
ствием и вожди духоборцев довольно часто с Толстым переписывались. 

В 1895 году колонии духоборцев на Кавказе, в связи с при
зывом на военную службу, были разгромлены и значительное коли
чество духоборцев после отбытия тюремного заключения, было разо
слано в ссылку в отдаленные местности России. 

Часть из них попала в Тобольскую губернию, в с. Обдорскос. 
В числе сосланных в Обдорск находился и Петр Васильевич 

Веригии, один из видных вождей движения. 
Приехав в ссылку, Веригин сообщил об этом Л . Н . Толстому, 

в ответ ца что и получил от него из Ясной Поляны несколько пи
сем, в том числе и вышеназванное письмо от 1-го ноября 1898 г. 

Вот это письмо, типичного толстовского настроения: 
1 ноябри. Ясная Поляна. 

„Діфогой брат, Петр Васильевич. Очень был обрадован вашим 
письмом. Знал я про вас, только по письму посланному вами со сту
дентами. .Я отвела і на него ѣ еще раз писал вам длинное письмо, 
описывал все, что за последнее время произошло е братьями. Пись
мо это я послал- с особенным случаем, но боюсь, что п оно не дошло 
до вас. Посылаю теперь вам описание веем тою, что до нынешнею 
числа делалось и делается. Пароход, на котором дол лены ехать пер
вые расселенные (около 2000 чел) придет за ними в Батум 
4-го декабря. Еогда пойдет второй транспорт іщс неизвестно. 
Мне очень было радостно читать п вашем письме ваше опре
деление бога в беседе с миссионерами; но больше всего мне ра
достно было читать ваше суоісдение о выселении. Я совершенно mo
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го же мнения—именно того, что важно не место, в котором мы жи
вем и не условия нас окруоюающия, а нате внутреннее душевное со
стояние. Познайте истину и истина освободит вас, везде, где бы вы 
не были. Вы пишете, что вы почти против перемления и я так
же, но вам, жиеущему в тяжелом изгнании, можно говорить стра
дающим людям, что мне следует еще страдать и претерпеть до кон
ца, но мне, живущему на свободе и при всех лучших условиях, не
удобно говорить людям, которые страдают: страдайте, терпите, 
терпите еще. Л жалко и то, что мы расстаемся с близкими по 
духу людьми (утешаюсь тем, что везде паши братья) жалко п то, 
что люди не претерпели до конца и тем не помогли другим, людям 
познать истину, п. ч. ничто так не свидетельствует об истине, 
как несомые за нее страдания. 

Очень рад был узнать про вашу жизнь и про -жизнь якутских 
сосланных. Будем стараться о том, чтобы оісены их присоедини
лись к ним. 

Письмо ваше к М. В. Д. едва ли произведет какое нибудь дей
ствие. По я почти уверен, что, когда все переезо/сающие устроятся 
в Канаде, выпустят вас и якутских. 

Нынче узнал радостную новость: 300 чел., расселенные врознь 
по деревням, получили разрешение возвратиться и берут паспорта. 

«Фантазия* ваша едва ли будет напечатана, хотя она и бы
ла бы полезна. Я пошлю ее в Посредник. 

Не взыщите за описание, если найдете его не совсем хорошо 
составленным. Его составил, по (неразборчиво. М.К.) статьям нага друг 
(слава Богу у нас много друзей)—прощайте, по братски целую вас, 
Лев Толстой". 

Письма посылались не по почте, а с «особенным случаем», как 
пишет Толстой, очевидно потому, что корреспонденция, отправляемая 
им по почте, часто по воле начальства, к адресатам не доходила. 

Кроме приведенного подлинного документа, в Тоб. Музее кмет-
ся еще копия письма Л . И . Толстого к другому духоборцу Н. Т . 
Ивюмченко, писанного в марте 1896 года, очоввдно, в Метехскую Ти
флисскую тюрьму, где были заключены духоборцы. Затем есть ско
пированная небольшая переписка с духоборцами Черткова, копия 
письма князя Д . А . Хилкова*) Л . Н . Толстому от23 ноября 1898 г. 
и некоторые другие документы по духоборческому движению. Часть 
материалов скопирована Т. Л. Толстой и В . Г. Чертковым. 

Письмо Л . Н . к Изюмченко содержит также обычные, харак
терные для Толстого мысли, что задача пашей жизни заключается 
ѵ. том, „чтобы с каждым днем и часом зтой оіеизни становиться са
мому добрее, т. е. самоотверженнее, любовнее и участвовать в том, 
чтобы сделать этот мир лучше хоть на крупинку, чем он был, 
когда мы вступили в жизнь. Самим сделаться лучшей мир сделать 
лучше". 

"'•) О Д. А. Хилково смотреть статью Саидоііирского н Жі 40 журнала Огонек за 
1928 г. М. К. 
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В конце письма дается совет отказаться от мясной пищи, „по
тому что нравственно это долоісно". 

В 1898 г. расселенные по России духоборцы, как видно и из при
веденного выше письма Толстого, получили разрешение выехать за
границу и при материальной поддернске близкой духоборцам ан
глийской религиозной секты «квакеров» и самого Л . Н . Толстого, 
до 4.000 духоборцев переселилось в Америку, в Канаду. Из доку
ментов Музея видно таіше, что в деле переселения духоборцев^Толстому 
много помогал его сын Сергей Львович. Выехал в Канаду через 
некоторое время и II. В . Веригин. Описанию канадской обстановки 
жизни духоборцев посвящено названное выше письмо Хилкова. 

Все эти толстовские документы переданы в Тобольский Музей 
в 1906 году покойным Н . Л. Скалозубовым, который, в свою оче
редь, получил их, очевидно, от тоболяка толстовца А . И.Степанова, 
близкого друга Веригина. 

К . Г . К о н о в а л о в а . 

Библиографический указатель статей, 
помещенных в Ежегодниках Тобольско

го Губ. Музея за период 1893—1918 г. г. 
(Продолоіеение. см. Бюлл, № 2 (3)^ стр. 14—23). 

VI. Ітнография. 
Г О Р О Д Д О В , П. А . Праздники и обряды крестьян Тюменского 

уезда.—ЕТМ, вып. X X V I , 1916 г. , стр. 1—66. 
Г О Р О Д Ц О В , П . А . Мамонт. (Западно-Сибирское сказание).— 

ЕТМ, вып. X V I I I , 1908 г., стр. 1—4. 
И В А Н О В С К И Й , В . Пословицы и поговорки, записанные в 

Тобольской губернии.—ЕТМ, вып. X X I I , 1912 г., стр. 1—40. 
К А Т А Н О В , Н . Ф. Погребальные обряды Тобольских татар.— 

Е Т М , вып. I X , 1898 г., стр. 48—49. 
КОСТЮРИНА, М. Н . Сибирские народные песни, записанные 

в подгородных деревнях около Тобольска летом 1894г.—ЕТМ, вып. 
III , 1896 г. , стр. 1—80. 

КОСТЮРИНА, М. Н . Крестьянская свадьба в подгородных 
деревнях г. Тобольска.—ЕТМ, вып. I X , 1898 г., стр. 1—16. 

М А Л Я Р Е В С К И Й , Г. Я . Особенности говора крестьян-старо
жилов Тобольской губернии.—ЕТМ, вып. X X V I I I , 1917 г., стр. 1—34. 

Мелодии сибирских народных песен, записанные г. У . (Дополн. 
к ст. М. Н . Костюриной в III выи. «Ежегодника»—Сибирские на
родные песни).—ЕТМ,вып. IV, 1896 г. 

Пословицы и поговорки записанные в Тобольской губернии.— 
ЕТМ, вып. X V , 1906 г., стр. 1—34. 
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С К А Л О З У Б О В , Н . Л . Материалы к вопросу о народной 
медицине. 

— Народная медицина в Тобольской губернии.—ЕТМ, вып. 
X I V , 1904 г. , стр. 1—30. 

Ш А М А Е В , Ив. Общий тип деревенской свадьбы в Тюкалпн-
ском уезде.—ЕТМ, вып. X I I I , 1902 г., стр. 1—34. 

VII. Тобольский губ. Музей. 
Каталоги коллекций, путеводители и инструкции. 
И В А Н О В С К И Й , В. А . Краткий путеводитель по Тобольскому 

Губернскому Музею.—ЕТМ, вып. X X I X , 1918 г., стр. 1—96. 
И В А Н О В С К И Й , В . А . Об одной из коллекций, хранящейся 

в Тобольском Губ. Музее.—ЕТМ, вып. X X I X , 1918 г., стр. 1—6. 
Краткая программа для собирания этнографических сведений 

по Тобольской губернии.—ЕТМ, вып. X I I , 1901 г. , стр. 1—4. 
Краткий указатель предметов этнографической доллекцип То

больского Губ. Музея на выставке в г. Омске.—ЕТМ, вып X I X , 
1909 г., стр. 1—10. 

Л А П И Н , А . М. Орнитологическая коллекция Тобольского Гу-
берн. Музея.—ЕТМ, вып. X V I , 1906 г., стр. 1—37. 

Н А Г О Р С К И Й , В . Новый способ замены дорогих пробковых 
пластинок в ящиках с коллекциями насекомых.—ЕТМ, вып. III, 
1896 г. , стр. 1—3. 

О деятельности Музея по составлению коллекций для всемир
ной Парижской выставки 1900 г.—ЕТМ, вып. X I V , 1905 г., стр. 1—7. 

П И Г И А Т Т И , В. Ихтиологическая коллекция Тобольского Губ. 
Музея.—ЕТМ, вып. X V I I I , 1908 г., стр. 1—8. 

П И Г И А Т Т И , В . Я . Карпологическая коллекция Тобольского 
Губ. Музея — Е Т М , вып. X V I I , 1907 г. , стр. 1—8. 

П И Г И А Т Т И , В . Каталог коллекции находок на Искере, при
надлежащей Тобольскому Губ. Музею.—ЕТМ, вып. X X V I , 1916 г., 
стр. 1—90. 

С К А Л О З У Б О В , II. Л , Заметка по вопросу о будущем Тоболь
ского Губ. М у з е я . - Е Т М , вып. X X V I I , 1916 г., стр. 109—110. 

С Л О В Ц О В , Б . Как сохранять перо п меха от моли и естест* 
венпо-исторические коллекции от гниения.—ЕТМ, вып. V , 1896— 
1896 г., стр. 1—28. 

Тобольский Губернский Музей за 25 лет его существования 
(1890-1915 г . г ) . — Е Т М , вып. X X V , 1915 г., стр. 1—131. 

Труды Тобольского Вспомогательного Комитета по устройству 
художественно-промышленной выставки в Нижнем-Новгороде в 1896 г. 

— Каталоги и об'яснение коллекций, представленных из То
больской губернии на худож.-промышл. выставку в Нижнем-Нов
городе в 1896 году. 
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Вып. I—III. Опись предметов, представленных из Тобольской 
губернии на Всероссийскую сельскохозяйственную выставку в Мо
скве в 1895 году и на художественно-промышленную в Нижнем-
Н огороде в 1896 году. 

Часть I. Сельское хозяйство. Прилож. к Е Т М , вып. V , 1895— 
96 г., стр. 1—36. 

Вып. I—IV. Скалозубов. Н . Л.—К каталогу коллекций пред
ставленных из Тобольской губернии на Московскую (1895) и Ни
жегородскую (1896) выставки. Краткие обзоры коллекций по отде
лам. Прилож. к ЕТМ, вып. V , 1895—96 г., стр. 1—24. 

Вып. V . Часть II . Носов, И. Н.—Кустарная промышлен
ность.—ЕТМ, вып. VI , 1896 г , стр. 1—9, 1—16. 

Вып. V I . Часть III . Переселенческий отдел.—ЕТМ, вып. V I , 
1896 г,, стр. 1—12. 

Выи. V I . Часть IV и V . Юрасов, А . И . , Ф. П . , Лугов-
ский, Л . Е.—Медицинский и тюремный отделы.—ЕТМ, вып. V I , 
1896 г , стр. 1—8, 1—7, 1 табл. 

Вып. V I . Часть V I . Костюрин, В . Ф.—Земский отдел.—ЕТМ, 
вып. V I , 1896 г., стр. 1—18, 1 табл. 

Вып. V I . Часть VII . Северный отдел.—ЕТМ, вып. V I , 1898 г., 
стр. 1—15, 1 - 8 , 1—6, 1—14, 1—4, 1—8, 1—16, 1—21,1—12, 1—20. 

Вып. V I . Часть VIII . Ветеринарный отдел.—ЕТМ, вып. V I , 
1896 г., стр. 1—3. 

VIII. Библиография и каталоги би
блиотеки. 

Г А З Е Н В И Н К Е Л Ь , К. В . Материалы для справочно-биогра* 
фического словаря сибирских деятелей. 

— Деятели X V I и X V I I столетий. Князья Шаховские, Щер
батовы и Мосальские,—ЕТМ, вып. I, 1893 г. , стр. 71—90. 

Князья Ростовского д о м а . - Е Т М , вып. III , 1895 г. , стр. 1—22, 
1 табл. 

МАМЕЕВ, С. II. Рукописи библиотеки Тобольского Губ. Му
зея за X V I I и первую четверть X V I I I столетий. 

— Опись дозорных, переписных и др. книг городов Верхо
турья, Пелыма, Туринска, Тюмени, Тары и Тобольска с их уез
дами,—Выи: первый и второй.—ЕТМ, вып. II , 1894 г. , стр, 1—35. 
ЕТМ, вып. VII , 1897 г., стр. 1—76. 

П И Г Н А Т Т И , В . Я . Систематический каталог библиотеки То
больского Губ. Музея—ЕТМ, вып. X X I I I , 1916 г., стр. VII—368. 

Т Е Р Н О В С К И Й , А . А . Материалы для библиографии Сибири. 
— Указатель статей и главнейших заметок, касающихся Си

бири и помещенных в сибпрск. периодич. изданиях 1892 г .—ЕТМ, 
вып. I, стр. 1—52. 

— К библиографии Сибири.—ЕТМ, вып. I l l , стр. 1—109. 
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Т Е Р Н О В С К Й Й , А . А . Систематический каталог библиотеки 
Тобольского Губ Музея.—ЕТМ, вып. X , 1898—1900 г. , стр. 1 - Х , 
1—352. 

Т Е Р Н О В С К И Й , А. А . Библиография и иконография Тоболь
ского Губернского Музея.—ЕТМ, вып. II, 1894 г., стр. 1—33. 

ФИЛИППОВ, М. В . Систематический каталог библиотеки Тоб. 
Губ. Музея. Вып. второй.—ЕТМ, вып. X V , 1906 г., стр. 1—IV, I, 135. 

ФИЛИППОВ, М. В . Рукописи библиотеки Тобольского Губ. 
Музея. 

Систематический каталог.—ЕТМ, вып. X V I , 1906 г. ,ттр. 1—60. 

Вследствие технического недосмотра в отделе II—Природа, 
под'отделе «Энтомология»—(«Библ. Указ.» Бюл. О-ва № 2(3) — 

оказались неповторенными следующие работы: 
Г О Р О Д К О В , Б. Н.—Поездка в Салымский край. (О насеко

мых—стр. 15 и 24), вып. X X I , 1911 г. 
ДМИТРИЕВ-САДОВНИКОВ, Г. М—Река Надым. (О насеко

мых,—стр. 23), вып. X X V I I I , 1917 г. и вып. X X I X , 1918 г. 
Н О С О В , А.—Отчет отряда преподавателей Красноуфимской 

сельско-хозяйственной школы и учеников Красноуфимского промыш
ленного училища, приглашенных на лето 1893 г. в Тобольскую гу
бернию для меронриятий по борьбе с кобылкой, вып I, 1893 г. 

С К А Л О З У Б О В , И . Л.—Отчет о работах по исследованию ко
былки в 1901 г. в Тобольской губернии, вып, X I I I , 1902 г. 

С К А Л О З У Б О В , Н . Л.—Отчет о работах по борьбе с кобыл
кою в 1895 г. в Тобольской губернии. С приложением извлечения 
из дневников членов Красноуфимского отряда, вып. V , 1895 г. 

Ч У Г У Н О В , С. М.~От Тобольска до Обдорска летом 1915 г., 
вып. X X V I I I , 1917 г. 

Ш У Х О В , И . Н.—Река Щучья. Геогрофическое описание реки 
и путешествия в ее долину в 1913 году. (О насекомых—стр. 25 и 
26), вып. X X I I , 1912 г. 

В отделе V—Туземцы Тобольского Севера. 
Д М И Т Р И Е В - С А Д О В Н И К О В , Г. Река Надым, вып. X X V I I I , 

1917 г. и вып. X X I X , 1918 г. 
Алфавитный указатель фамилий авторов. 

П О П Р А В К А . 

Аделунг, Н . Н . — I I . 
Бартенев, В . В .—IV. 
Бахметьев, П .—IL 
Вулыгии, 0. С — I I I . 
Бушевич, А . — I I , III, IV. 
Варпаховский, Н . А . — Щ , 

Вентцер, Н . — I I I . 
Воскресенский, Л . — I I . 
Газенвинкель, К. Б . — V I I I . 
Городцов, П . А . — V I . 
Городков, В . Н . — I I , IV. 
Гордягин, А . — П . 
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Гурский, И . В .—I. 
Дмитриев-Садѳвников,'Г.—I, II , 

III , IV . 
Дуаин-Горкавич, A. A .—I, I I I . 
Ивановский, В . А . — И , V I , V I I . 
Иванцев, П.—IV. 
К а т а в о в , Н . Ф . - - Ѵ , V I . 
Кориков, Л — I V . 
Костюрпна, М. Н.—VI 
Крутовскпй, В. М.—III . 
Лапин, А . М.—VII . 
Лонарев, X . М,— V. 
Луговский, Л . Е . I l l , IV. 
Макаревскпй, А . Н , — I I I . 
Макаров, А . — V . 
Маковецкий, П. Е .—V. 
Маляревекпй, Г. Я.-—VI. 
Маляревский, К.—V. 
Мамеев. С. Н . - Ѵ , VII I . 
Нагорский, В . — V I I . 
Носов, И . И . — I l l II . 
Палопежендев, Н . И.—V. 
Нигнатги, В . — I , V , V I I , V I I I . 
Писаревский, Е . Л . — П . 
Регов, Н В . — П . 

Росляков, И . П.—IV. 
Рузский, М . - І , I I . 
Садовников, Г .—IV. 
С. И . — I I I . 
Сирелиус, У . Д —IV. 
Сиязов, М . — П . 
Скалозубов, Н . Л . - І , I I , I II , 

V I , VII , 
Славнин, П.—V. 
Словцов. В . — V I I . 
Словцов, И . Я . — V . 
Смолин, Л . Д . , Скалозубов, 

Н . Л . — I I I . 
Соколов, Е . Ф.—V. 
Тарасов, В . — I I I . 
Терновский, А . А . — V I I I , 
Трубин, К . — П . 
Ушаков, А . Н.—V. 
Филиппов, М. В . — Ѵ Ш , 
Чугунов, С. М.—I, П . 
Шамаев, И . — V I . 
Штернберг, А . — I V . 
Шульц, Л.—IV. 
Шухов, И . Н.—I, II , Ш , IV . 
Якобий, А . И.—IV. 

Б и б л и о г р а ф и я . 
Л у ч н и к , В . К фауне жужелиц(Carabidae) Ямала. (Известия 

Биологического Научно-Исслед. Инст. при Пермском Госуд. Универ
ситете. Том V I , вып. I, 1928, стр. 27—29, 

Несмотря на довольно значительное количество различных 
экспедиций, посещавших и посещающих полуостров Ямал, колеоп-
теро-фауна последнего является для нас полной «teri'a incognita*. 
Весьма содержательная по результатам экспедиция Русского Геогра
фического Общества в 1908 году под начальством В . М. Ж и т к о в а 
собрала также и некоторые энтомологические материалы, часть ко
торых была обработана и опубликована (А. В . М а р т ы н о в , 1910, 
0. С. Ч е т в е р и к о в , 1911) в изданиях Зоологического Музея Ака
демии Наук. К сожалению, в эту обработку совершенно не вошли 
Coleoptera, которые должны были дать весьма любопытный систе
матический и зоогеографический материал, хотя бы в силу припо
лярной широтности полуострова. 

Поэтому необычайно ценной и интересной для нао является 
реферируемая зааѳтка известного карабидолога В. Н . Л у ч н и к а , 
имевшего возможность обработать небольшой сбор жужелиц А . Ф. 
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Т е п л о у х о в а , произведенный последним в 1921 году на Ямале. 
Список содержит всего 11 форм (10 видов и 1 разновидность), почти 
исключительно арктических. Как и следовало ожидать, две из нпх, 
Platysma (Cryobius) kolosovi и Amara (Oyrtonotus) alpina F. var. 
teplouchovi, оказались для науки совершенно новыми. Из них боль
шой интерес представляет PI . kolosovi, сближаемая автором с Р І . 
rotundicollis Mannerh., водящейся на Аляске, что наталкивает на 
мысль о родстве фаун этих двух столь разобщенных полуостровов. 

Возможно, что к P i . kolosovi Lutshn. следует отнести и ука
зание И . Н . Ш у х о в а (1914) х) о нахождении им в долине реки 
Щучьей (южная граница Ямала) Platysma (Cryobius) sp (определе
ние покойного Г. Г. Я к о б с о н а ) . Правильность такой интерпре
тации расширила бы ареал распространения только что описанного 
вида. 

Несколько диссонирует общее впечатление отсутствие в работе 
точных дат сборов, что по нашему мнению является весьма суще
ственным для всякого фаунистического списка. 

Нам известен еще целый ряд сборов Coleoptera на Ямале, 
особенно за последние годы (напр., сборы экспедиций Убекосибири, 
переданные Зоологическому Музею Академии Наук), однако резуль
таты их обработки не опубликованы, о чем остается только пожалеть. 

1) Ш у х о в , И. Н. Река Щучья. Географической описание реки и путешествия 
в во долину в 1913 году. (О картой). Ежегодник Тобольского Губернского Музея, вып. 
Х Х І І , 1912 (1914), стр. 26. 

К. П. Самво. (Тобольск). 
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