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новыми исследованиями и открытиями.
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ПРОГРАММА

10.00 Шахнович Марк Михайлович Центр гуманитарных проблем КНЦ РАН, кандидат
исторических наук

«АРХЕОЛОГИЯ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ: СПЕЦИФИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

В  Мурманской  области  известно  около  2  тыс.  разновременных  и  разновидовых
памятников  археологии.  Они  имеют  свою  специфику,  отличающую  «археологический
облик»  Русской  Лапландии  от  соседних  регионов  (Карелия,  Подвинье).  В  последнее
десятилетие  активно  изучаются  памятники  15-17  веков,  относящиеся  к  культурам
поморов и саамов. Каждый год приносит новые открытия.

11.30 Лобанов Константин Валентинович главный научный сотрудник, Институт геологии
рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, г. Москва, доктор
геолго-минералогических  наук,  президент  Межрегионального  общественного
Ломоносовского фонда

«ПЕРВАЯ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ РУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА В АРКТИЧЕСКУЮ ЗОНУ 1491 ГОДА»

На  протяжении  всей  своей  истории  зарождения  и  развития  Русское  государство
испытывало крайнюю нехватку ресурсов для металлургической промышленности. Если
потребность в железе еще как-то покрывалась за счет использования болотных руд, то
добыча и производство цветных и драгоценных металлов отсутствовало полностью. И
дело  здесь  не  в  какой-то  исторической  отсталости  России.  Русское  государство  до
середины XV века занимало ограниченную территорию в центре Русской платформы,
осадочный  чехол  которой  не  содержит  месторождений  цветных  металлов  вблизи
поверхности,  и,  соответственно,  не  было возможности освоить и  развивать навыки
поиска и разработки таких месторождений, умения извлекать металлы из руды, как это
происходило  на  протяжении  многих  столетий  на  территории  Западной  Европы  в
старых  горнорудных  районах.  Развитие  государства  и  его  укрепление  приводили  к
постоянному  увеличению потребности в  цветных и  благородных металлах.  Золото и
серебро  требовались  для  чеканки  монет  и  ювелирных  изделий,  медь  –  для  отливки
колоколов  и  различной  утвари.  Ситуация  обострилась  еще  больше  в  XV  веке,  когда
активно  стала  развиваться  артиллерия.  Для  производства  бронзовых  пушек  также
требовалось  много  меди.  Таким  образом,  обороноспособность  государства  напрямую
зависела  от  импорта  этих  металлов,  который  стоил  дорого  (расплачиваться
приходилось  в  основном  пушниной),  и  в  любой  момент  мог  быть  прекращен  из-за
осложнения отношений с европейскими странами. 

Стремясь организовать работы по поискам и разведке рудных месторождений, 2 марта
1491 года Иван III отправил первую экспедицию по поиску серебра и меди в Печорский
край,  во  главе  с  Андреем  Петровым  и  Василием  Болтиным.  О  проведении  этой
экспедиции  известно  из  "Истории…" Н.М.Карамзина.  Подготовкой  руководил  Мануил
Палеолог, брат царицы Софьи, приехавший с ней из Рима. В состав экспедиции вошли
«два немца, Иван и Виктор, которые умели находить руду и отделять ее от земли».
Рудоискатели добрались до Северной Двины, затем направились по Вычегде, Выми и её
притоку Тетере до Ухтинского волока, а далее по Ухте, Ижме и Печоре до Цильмы,
прибыв туда к лету. 8 августа 1491 года участники экспедиции нашли выходы медной



руды на протяжении 10 верст. Экспедиция вернулась в Москву 20 октября с известием о
том,  что «нашли  руду  серебряную да  медную на  реке  Цильме,  за  полднища от реки
Космы и за семь днищ от реки Печоры». 

 «И  с  того  времени,  -  как  отмечает  Карамзин,-мы начали  сами  добывать,  плавить
металлы  и  чеканить  монету  из  своего  серебра;  имели  и  золотые  деньги,  и  медали
российские». 

Экспедиция 1491 года, как бы ни оценивался ее результат в настоящее время,  стала
первой государственной геологоразведочной экспедицией в истории России, а Цилемское
месторождение  –  первым  в  истории  России  разрабатываемым  рудным
месторождением.  Это  предприятие,  несмотря  на  скромные  достижения,
способствовало  накоплению  опыта  проведения  таких  работ  в  нашей  стране,  более
широкому изучению и освоения северных территорий.

13.00  Пискунов  Тимофей  Владимирович  руководитель  отдела  культуры  Мурманской
епархии

КИНОЛЕКТОРИЙ «КОЛЬСКИЙ СЕВЕР В ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ II»

В  рамках  кинолектория  рассказывается  о  развитии  Кольского  Севера  в  царствование
последнего императора Николая II. Участники смогут увидеть уникальные фотографии и
ранее неизвестные кадры кинохроники, на которых запечатлен образ края периода конца
19 - первой трети 20 столетия, рассказывающие о традиционных занятиях и промыслах
жителей Мурмана, кинокадры и фотографии с видами поморских селений Териберки и
Гаврилова, Александровска-на-Мурмане, Архангельского, Сороцкого (современный город
Беломорск)  и  Кемского  портов  на  Белом море,  Мурманской железной дороги,  первых
железнодорожных вокзалов и станций, порта и города РоманованаМурмане (Мурманска).

Кроме того, будут представлены кинохроника и фотографии членов Царской семьи, имена
которых должны были быть присвоены центральным улицам и проспектам нового города
Романова на Мурмане (Мурманска), устроенного на берегах Кольского залива в 1916 году,
а  также  кадры,  рассказывающие  о  событиях  Первой  мировой  войны  во  многом
послужившей причиной к скорейшему освоению Северного края.

15.30 Гайда  Федор  Александрович   МГУ  имени  М.В.  Ломоносова,  исторический
факультет,  доцент  кафедры  истории  России  XIX  века  -  начала  XX  века,  доктор
исторических наук

«РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ В ПОСЛЕДНИЙ ГОД МОНАРХИИ: ВОЙНА, 
СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО И МУРМАНСК»

Мурманск - столица Арктики - был основан в последний год существования Российской
империи.  К  этому  времени  в  стране  обозначился  серьезный  политический  кризис,
который  и  привел  к  катастрофе  февраля-марта  1917  г.  Однако  этот  кризис
первоначально  имел,  по  большей  части,  верхушечный  характер  и  был  локализован  в
столице.  Наряду  с  этим  страна  вела  беспримерную  во  всей  предыдущей  истории
человечества  войну,  а  она  требовала  выработки  масштабной  стратегии  развития,
создания проекта будущего. Мурманск играл в этом крайне важную роль.



Россия и ее союзники по Антанте планировали кардинальную перекройку политической
карты Европы и Ближнего Востока. Центральные державы (Германия, Австро-Венгрия,
Турция)  радикально  ослаблялись  или  даже  переставали  существовать.  Россия
претендовала на значительные территории, предполагая усилить свое присутствие в
Балтике  и  на  Черном  море,  а  также  получить  выход  в  Средиземное.  Однако  в
перспективе  это  означало  обострение  отношений  с  Британией  -  традиционным
конкурентом нашей страны. Выходы из Балтики и Средиземного моря контролировали
англичане.  Необходимость  освоения  северных  морских  путей,  тем  самым,  резко
возрастала. «Вторые Дарданеллы» (сообщение через Мурманский берег) принципиально
отличались от первых прямым выходом в мировой океан. 

Император Николай  II  и  его  министры прекрасно  понимали,  что железная  дорога  к
Мурманскому  берегу  была  только  началом  грандиозного  предприятия.  По  сути,  она
становилась «северным Транссибом», который давал импульс развитию всего региона.
Принципиальным отличием от Транссиба было то, что весь регион был намного ближе к
центральным районам России. В российском правительстве накануне революции активно
формировались программы развития Севера, обсуждались вопросы организации мощного
торгового флота.


