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Уважаемые коллеги! 

 Предлагаем вам календарь знаменательных дат Архангельской 

области на 2018-й год, который будет размещен на сайте МУК «ЦБС». 

Информацию из этого календаря вы можете использовать при 

формировании плана работы по краеведению на 2018-й год. 

 

 
 

В 2018 году много юбилейных дат, и это связано не только с 

литературным, но и с историческим краеведением.  

 

Свой юбилей отметят: 

 

Б.М. Егоров – директор Архангельского литературного музея. 

Р.А. Ханталин – писатель, историк, политолог, член Союза писателей 

России, профессор САФУ им. М.В. Ломоносова. 

Ю.А. Барашков – профессор САФУ им. М.В. Ломоносова, историк, 

краевед. 

Г.П. Попов – краевед, заслуженный работник культуры России, 

лауреат премий Ломоносовского фонда (1994), премии К.П. Гемп 

(2003), премии М.В. Ломоносова (2003). Его имя занесено в V выпуск 

энциклопедии «Лучшие люди России». 

 

Также юбилярами 2018 года являются: 

 

Е.С. Коковин – детский писатель, автор известной повести «Детство в 

Соломбале», имя которого носит Городская детская библиотека №1 г. 

Архангельска.  

Б.В. Шергин – русский писатель, фольклорист, публицист и художник. 

Родился и жил в городе на Двине. Имя писателя носит Соломбальская 

библиотека №5 города Архангельска. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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М.Д. Кривополенова – известная северная сказительница, 

песенница, сказочница. Родилась в деревне Усть-Ежуга Архангельской 

губернии 

А.И. Гладкобородова – известная северная сказительница. Родилась 

в д. Конецгорье Пинежского р-на Архангельской обл. 

В.Н. Ледков — ненецкий поэт, прозаик и переводчик. 

И.Е. Гибшман – праправнучка А.С. Пушкина, пушкиновед, 

преподаватель кафедры иностранных языков АГПИ (ныне – САФУ им. 

М.В. Ломоносова). 

А.Я. Яшин (Попов) – русский прозаик и поэт. Жил в городе 

Архангельске, руководил литературным кружком. Первый поэтический 

сборник «Песни Северу» был издан в Архангельске в 1934 году. 

А.С. Серафимович –  представитель советской эпохи, автор 

знаменитой повести о Гражданской войне «Железный поток». Отбывал 

ссылку на Севере. 

А.И. Солженицын –  писатель-реалист, диссидент, автор 

произведений «Один день Ивана Денисовича», «Матрѐнин двор», 

«Архипелаг ГУЛАГ» и др. Нобелевский лауреат (1970 г.). Книга А.И. 

Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» — художественно-историческое 

произведение  о репрессиях в СССР в период с 1918 по 1956 годы, 

основанная на письмах, воспоминаниях и устных рассказах 257 

заключѐнных и личном опыте автора. В 2018 году исполняется 100 лет 

со дня рождения (1918 г.) и 10 лет со дня смерти (2008 г.). 

В.С. Пикуль – российский писатель, автор исторических романов. Жил 

в городе Северодвинске, учился в Соловецкой школе юнг, автор 

романов о юнгах северного флота и северных конвоях «Мальчики с 

бантиками» и «Реквием каравану «PO-17». 

М.М. Пришвин – знаменитый русский прозаик, этнограф, совершил 

несколько путешествий на Север, писал о природе Русского Севера. 

И.С. Котов – художник, посвятивший свое творчество Северу и его 

людям. 

З.П. Калашников – художник, автор оригинальных макетов старого 

Архангельска и Соломбалы, заслуженный работник культуры РСФСР 

(1989), почѐтный гражданин Архангельска (1991, посмертно). 

М.И. Меньшикова – директор Дома пропаганды памятников истории и 

культуры в Архангельске.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Ю.В. Матонина – северная поэтесса. Работала учеником актера в 

Архангельском театре кукол, смотрителем и дворником в Соловецком 

музее. Публиковалась в журналах «Север», «Нева», «Аврора», 

«Вагант», в областной периодической печати. Трагически погибла на 

Соловках 19 сентября 1988 г. Похоронена на Соловках.  

 

Просим обратить вас внимание на следующие даты: 

 

12 февраля – 50 лет со дня организации Архангельского предприятия 

народных художественных промыслов «Беломорские узоры» (1968). 

1 мая – 100 лет со дня учреждения Архангельского отдела записи 

браков и рождений, с 1920 г. – бюро ЗАГС (1918). 

14 мая – 35 лет со дня смерти Ф.А. Абрамова (1920-1983),  

известного северного писателя. 

1 июня – 85 лет со дня формирования Северной военной флотилии, с 

11 мая 1937 г. – Северный флот. 

1 июня – 45 лет со дня открытия Архангельского государственного 

музея деревянного зодчества в Малых Корелах (1973). 

6 июня – 85 лет со дня утверждения устава Ломоносовской 

кооперативной художественной артели резьбы по кости, ныне – 

фабрика художественной резьбы по кости им. М.В. Ломоносова (1933). 

9 августа – 325 лет назад Архангельск впервые посетил Петр I (1693). 
11 августа – 80 лет со дня образования города Северодвинска (1938). 

24 августа – 465 лет со дня прибытия в устье Северной Двины одного 

из кораблей первой английской экспедиции во главе с Ченслером 

(1553). 

11 сентября – 185 лет со дня открытия Архангельской городской 

публичной библиотеки, ныне – АОНБ им. Н.А. Добролюбова (1833). 

13 октября – 95 лет со дня организации Соловецкого лагеря 

принудительных работ особого назначения (СЛОН ОГПУ) (1923). 

27 декабря – 110 лет со дня открытия Архангельского общества 

изучения Русского Севера (1908). 

29 декабря – 310 лет со дня издания указа Петра I об образовании 8 

губерний России, в том числе Архангелогородской губернии (1708). 
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Литературные и исторические  

памятные даты Архангельской области 

 

 665 лет назад был основан г. Холмогоры (1353). 

 540 лет назад Двинская земля, Печорский край, Каргополь и другие 

новгородские владения были присоединены к Московскому 

государству (1478). 

 410 лет назад стрельцы Архангельска, согласно грамоте патриарха 

Гермогена, в своей слободе поставили деревянную церковь 

Рождества Христова (1608). 

 350 лет назад на Соловецких островах началось известное 

антифеодальное восстание, вошедшее в историю под названием 

«Соловецкое сидение» (1668-1676). 

 295 лет со дня основания Архангельской духовной семинарии (1723). 

 250 лет назад в Архангельске построена каменная кирха св. 

Екатерины (1768). 

 85 лет со дня выхода в свет первого номера журнала «Блокнот 

агитатора», позднее – «Вестник политической информации»  (1933). 

 

Январь 

1 января – 45 лет со дня создания Архангельского управления 

гражданской авиации на базе Архангельской авиагруппы Северного 

управления гражданской авиации (1973). 

3 января — 82 года со дня рождения Н.М. Рубцова (1936-1971), 

русского поэта. 

9 января – 105 лет со дня рождения Е.С. Коковина (1913-1977), 

известного северного писателя. 

17 января – 180 лет с начала издания «Архангельских губернских 

ведомостей» - первой архангельской газеты (1838). 

18 января – 95 лет со дня рождения Е.Ф. Богданова (1923-1999), 

известного северного писателя. 

18 января – 95 лет назад был открыт Архангельский губернский суд, 

первым председателем которого был Владимир Моисеевич Литвинов 

(1923). 

19 января – 155 лет со дня рождения А.С. Попова (Серафимовича) 

(1863-1949), русского писателя, отбывавшего ссылку в Мезени и 

Пинеге. 
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22 января – 155 лет со дня организации Архангельского общества 

врачей (1863). 

29 января – 125 лет со дня рождения П.П. Попова (1893-1948), 

ученого, зав. электротехнической кафедрой АЛТИ, в 1937-1939 гг. – 

директора АЛТИ. Уроженец Савинской вол. Онежского уезда 

Архангельской губ. (ныне – с . Савинское Плесецкого района). 

30 января – 95 лет  со дня принятия постановления Совета труда и 

обороны об организации Северного государственного речного 

пароходства с местонахождением в Архангельске (1923). 

январь-февраль – 95 лет со дня выхода в свет первого номера 

журнала «Северное хозяйство», позднее – «Хозяйство Севера» (1923). 

 

Февраль 

февраль – 285 лет с начала Великой Северной экспедиции под 

руководством В.И. Беринга и А.И. Чирикова (1733). 

1 февраля – 95 лет с начала деятельности первого советского научно-

исследовательского судна «Персей», совершившего около девяноста 

экспедиций в северные широты (1923). 

4 февраля – 145 лет со дня рождения М.М. Пришвина (1873-1954), 

русского писателя, неоднократно посещавшего Север.  

5 февраля – 55 лет со дня открытия в Талагах нового аэропорта 

города Архангельска (1963). 

12 февраля – 95 лет со дня открытия Архангельского 

противотуберкулезного диспансера (1923). 

12 февраля – 50 лет со дня организации Архангельского предприятия 

народных художественных промыслов «Беломорские узоры» (1968). 

16 февраля – 120 лет со дня рождения И.Я. Бражнина (1898-1982), 

писателя, в детские и юношеские годы жившего в Архангельске. 

22 февраля – 115 лет со дня рождения П.И. Войчаля (1903-1993), 

декана Архангельского лесотехнического института, заместителя 

ответственного редактора «Лесного журнала». 

22 февраля – 55 лет со дня создания Северного отделения ПИНРО 

(Полярного научно-исследовательского института морского рыбного 

хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича) в Архангельске (1963). 

25 февраля – 95 лет со дня образования Архангельского губернского 

отделения Российского общества Красного Креста (1923). 
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Март 

1 марта – 125 лет со дня рождения Г.Г. Логинова (1893-1958), 

профессора, организатора офтальмологической службы в 

Архангельской области.  

1 марта – 120 лет со дня рождения А.И. Копылова (1898-1963), 

участника Гражданской войны, рабселькоровского движения. Автор 

ряда книг по истории Гражданской войны и интервенции («Павлин 

Виноградов», «Солдаты революции» и др.). 

2 марта – 55 лет со дня рождения Ю.В. Матониной (1963-1988), 

поэтессы. 

4 марта – 435 лет назад царем Иваном IV была подписана грамота о 

строительстве деревянной крепости на мысе Пур-Наволок – будущего 

Архангельска (1583). 

6 марта – 285 лет со дня рождения А.И. Фомина (1733-1801), 

историка, общественного деятеля, активного участника исторического 

общества, созданного в Архангельске В.В. Крестининым. 

9 марта – 115 лет со дня рождения И.Н. Молчанова (1903-1984), поэта 

первого комсомольского поколения, уроженца Шенкурского уезда 

Архангельской губернии. 

13 марта – 95 лет со дня рождения А.М. Мартынова (1923—1999), 

командира первого Архангельского авиаотряда (1966-1980). При его 

активном участии досрочно введен в строй аэропорт Архангельск, 

значительно расширена сеть аэродромов в области. 

14 марта – 435 лет со дня утверждения Иваном IV чертежей 

строительства города на Двине (в настоящее время – Архангельск) 

(1583). 

14 марта – 160 лет со дня рождения Э.В. Толя (1858-1902), геолога и 

гидрографа, исследователя Арктики. 

23 марта – 125 лет со дня рождения В.И. Иванова (1893-1938), 

партийного и советского работника, первого секретаря Северного 

краевого комитета ВКП (б).  

24 марта – 80 лет со дня рождения Ю.И. Колмакова (1938-1989), 

краеведа, журналиста, моряка. В 1981-1986 гг. – главный редактор 

Северо-Западного книжного издательства. 

27 марта – 105 лет со дня рождения А.Я. Яшина (Попова) (1913-

1968), русского писателя и поэта, почти все творчество посвятившего 

Северу. 
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28 марта – 195 лет со дня рождения М.К. Сидорова (1823-1887), 

крупного промышленника, общественного деятеля, автора нескольких 

книг и очерков о Севере. 

29 марта – 25 лет назад состоялся первый авиарейс по маршруту 

Архангельск – Тромсе (1993). 

30 марта – 155 лет со дня присоединения к Архангельску 

Соломбальского селения, ставшего третьей частью города (1863). 

30 марта – 80 лет со дня открытия в Архангельске Дворца пионеров и 

школьников (1938). 

31 марта – 175 лет со дня рождения М.Д. Кривополеновой (1843-

1924), талантливой северной сказительницы, уроженки Пинежского 

уезда Архангельской губернии. 

31 марта – 40 лет назад с космодрома «Плесецк» запущен спутник 

«Космос-1000» («Цикада») – первый отечественный навигационный 

спутник (1978). 

Апрель 

1 апреля – 45 лет назад образовано Архангельское центральное 

агентство воздушных сообщений (1973). 

2 апреля – 85 лет со дня выхода в свет первого номера газеты 

«Водник Севера», позднее – «Речник Севера» (1933). 

2 апреля – 65 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Рыбак 

Севера» (1953). 

4 апреля – 125 лет со дня рождения А.С. Слепяна (1893 – 1973), 

военного летчика, участника Гражданской и Великой Отечественной 

войн. 

7 апреля – 110 лет со дня рождения М.М. Сомова (1908-1973), 

океанолога, полярного исследователя, доктора  географических наук.  

9 апреля – 90 лет со дня рождения И.Н. Просвирнина (1928), 

военного моряка, краеведа, путешественника. Создатель и первый 

директор музея Ф.А. Абрамова в Верколе.  

13 апреля – 80 лет назад приказом наркома внутренних дел СССР 

Н.И. Ежова образованы управление строительства №203 и Ягринский 

исправительно-трудовой лагерь НКВД. Этим было положено начало 

Ягринлагу (1938). 

14 апреля – 105 лет со дня рождения С.П. Логинова (1913-1960), 

первого секретаря Архангельского обкома КПСС. 
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14 апреля – 80 лет со дня рождения В.А. Максимкова (1938), 

руководителя  Архангельской городской любительской хоровой 

капеллы (1960-2002), заслуженного работника культуры (1976). 

15 апреля — День экологических знаний. 

16 апреля – 80 лет со дня рождения Б.М. Егорова (1938), директора 

Архангельского литературного музея.  

18 апреля — Международный день охраны памятников. 

19 апреля – 80 лет со дня открытия 2-й Архангельской городской 

клинической больницы, ныне – Архангельская областная клиническая 

больница (1938). 

21 апреля – 75 лет со дня рождения П.В. Боярского (1943), 

исследователя историко-культурной и природной среды Арктики, 

руководителя Морской арктической комплексной экспедиции (МАКЭ). 

30 апреля – 105 лет со дня рождения З.П. Калашникова (1913-1991), 

самодеятельного художника, автора натурных макетов 

дореволюционного Архангельска. 

 

Май 

1 мая – 100 лет со дня рождения Н.Г. Наговицына (1918-1991), 

северного художника-графика, посвятившего свои основные работы 

М.В. Ломоносову.  

1 мая – 100 лет со дня учреждения Архангельского отдела записи 

браков и рождений, с 1920 г. – бюро ЗАГС (1918). 

2 мая – 115 лет со дня рождения А.Д. Чуркина (1903-1971), советского 

поэта-песенника, уроженца Плесецкого района Архангельской 

области. 

9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

10 мая – 135 лет со дня рождения Н.В. Пинегина (1883-1940), 

полярного исследователя, художника, писателя. 

13 мая – 95 лет со дня организации Архангельского общества 

краеведения (1923). 

14 мая – 35 лет со дня смерти Ф.А. Абрамова (1920-1983), писателя.  

15 мая — Международный день семьи. 

18 мая — Международный день музеев. 

18 мая – 120 лет со дня рождения Д.А. Ершова (1898-1974), поэта, 

журналиста, редактора газеты «Волна», работника газеты «Правда». 
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23 мая – 170 лет со дня открытия в Архангельске городского 

общественного банка (1848). 

24 мая — День славянской письменности и культуры. 

24 мая – 78 лет со дня рождения известного русского поэта, лауреата 

Нобелевской премии И.А. Бродского (1940), который находился в 

ссылке в деревне Норенская Коношского района Архангельской 

области. 

26 мая – 100 лет назад в Архангельск приезжал знаменитый русский 

шахматист А. Алехин. В городском шахматном клубе он дал три 

сеанса одновременной игры (1918). 

27 мая — Общероссийский день библиотек. 

27 мая – 110 лет со дня рождения А.Г. Веселова (1908-1978), 

журналиста, историка, автора книг «Под полярной звездой», «Один из 

первых» и других изданий.  

30 мая – 170 лет со дня рождения А.Я. Ефименко (1848-1918), 

историка-этнографа, активной общественной деятельницы, уроженки 

Архангельской губернии. 

 

Июнь 

июнь – 115 лет со дня пуска в эксплуатацию водопровода в 

центральной части Архангельска (1903). 

1 июня — День Северного флота. 

1 июня – 85 лет со дня формирования Северной военной флотилии, с 

11 мая 1937 г. – Северный флот. 

1 июня – 45 лет со дня открытия Архангельского государственного 

музея деревянного зодчества в Малых Корелах (1973). 

3 июня – 40 лет со дня открытия в приморском районе санатория 

«Беломорье» (1978). 

6 июня – 85 лет назад состоялось первое представление в 

Архангельском театре кукол (1933). 

6 июня – 85 лет со дня утверждения устава Ломоносовской 

кооперативной художественной артели резьбы по кости, ныне – 

фабрика художественной резьбы по кости им. М.В. Ломоносова (1933). 

7 июня – 95 лет со дня открытия родильного дома им. К.Н. 

Самойловой, первого в Архангельске (1923). 

9 июня – 165 лет со дня рождения И.М. Сибирцева (1853-1932), 

русского историка, известного краеведа. 
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10 июня – 90 лет со дня рождения Е.Е. Волосевич (1928), 

заслуженного врача РСФСР, народного врача СССР, с 1960 г. – глав. 

врача 1-ой городской клинической больницы. 

12 июня – 125 лет со дня рождения Ю.А. Орлова (1893-1966), видного 

советского зоолога, палеонтолога, в детские и юношеские годы 

жившего в Вельске. 

15 июня – 180 лет с начала экспедиции А.К. Цивольки на Новую 

Землю (1838). 

18 июня – 325 лет со дня подписания указа Петром I об учреждении 

почты от Москвы до Архангельска (1693). 

18 июня – 315 лет со дня первого театрального представления в 

Архангельске. 

22 июня — День памяти и скорби. 

27 июня – исполняется 80 лет Ю.А. Барашкову (1938 г.р.), 

архитектору, краеведу, профессору АГТУ, книгоиздателю. 

 

Июль 

13 июля – 90 лет со дня рождения В.С. Пикуля (1928-1990), писателя, 

участника Великой Отечественной войны, судьба которого связана с 

Севером. В.С. Пикуль жил в городе Северодвинске. 

14 июля – 275 лет со дня рождения Г.Р. Державина (1743-1816), 

русского поэта, Олонецкого губернатора, в 1785 г. посетившего 

Каргополь, Онегу, Кемь и др. места. 

14 июля – исполняется 65 лет Е.И. Тропичевой (1953 г. р.), 

библиографу-краеведу, зав. отделом краеведения «Русский Север» 

АОНБ им. Н.А. Добролюбова. 

16 июля – 85 лет с начала героической экспедиции на пароходе 

«Челюскин» под руководством О.Ю. Шмидта, вошедшей в историю 

освоения Арктики (1933). 

17 июля – 100 лет со дня рождения М.И. Меньшиковой (1918-2001), 

директора Дома пропаганды памятников истории и культуры в 

Архангельске.  

21 июля – 250 лет с начала экспедиции Ф. Розмыслова на Новую 

Землю (1768). 

24 июля – 175 лет со дня рождения А.А. Иностранцева (1843-1919), 

выдающегося русского геолога, исследователя археологических 

памятников первобытной истории Севера. 
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25 июля – 160 лет со дня рождения А.И. Вилькицкого (1858-1913), 

русского гидрографа-геодезиста, исследователя Новой Земли. 

28 июля – 125 лет со дня рождения Б.В. Шергина (1893-1973), 

известного русского писателя, фольклориста, публициста и художника. 

28 июля – 95 лет со дня рождения И.С. Котова (1923-1989), 

художника, посвятившего свое творчество Северу и его людям. 

 

Август 

1 августа – 405 лет со дня получения Архангельском 

административной самостоятельности (ранее был приписан к 

Холмогорам) (1613). 

2 августа – 85 лет назад постановлением Совета Министров СССР 

был принят в эксплуатацию Беломорско-Балтийский канал (1933). 

9 августа – 325 лет назад Архангельск впервые посетил Петр I (1693). 
11 августа – 80 лет со дня образования города Северодвинска (1938). 

15 августа – 130 лет со дня рождения Н.И. Евгенова (1888-1964), 

исследователя Арктики, гидрографа и океанографа.  

15 августа – 95 лет со дня рождения Ю.М. Варакина (1923-1994), 

профессора, декана Архангельского лесотехнического института, 

автора около 120 научных и научно-методических работ.  

18 августа – 325 лет со дня основания Соломбальской 

государственной судостроительной верфи, первой в России (1693). 

19 августа – 155 лет со дня открытия в Архангельске телеграфа 

(1863). 

21 августа – 110 лет со дня рождения И.Е. Гибшман (1908-1996), 

праправнучки А.С. Пушкина, пушкиноведа, преподавателя кафедры 

иностранных языков АГПИ. 

22 августа – 150 лет со дня рождения П.Г. Минейко (1868-1920), 

инженера Архангельского порта, специалиста по изысканию и 

строительству портов Белого и Баренцева морей. 

24 августа – 465 лет со дня прибытия в устье Северной Двины одного 

из кораблей первой английской экспедиции во главе с Ченслером 

(1553). 

30 августа – 85 лет со дня рождения В.М. Третьякова (1933-2003), 

партийного, советского работника, общественного деятеля. 
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31 августа – 80 лет со дня рождения Р.М. Ханталина (1938), историка, 

политолога, кандидата исторических наук, профессора, члена Союза 

писателей России.  

 

Сентябрь 

1 сентября – День знаний. 

1 сентября – 105 лет со дня рождения Д.К. Ширяева (1913-2000), 

художника, уроженца Архангельской области. 

11 сентября – 185 лет со дня открытия Архангельской городской 

публичной библиотеки, ныне – АОНБ им. Н.А. Добролюбова (1833). 

11 сентября – 100 лет со дня образования приказом Революционного 

военного совета Советской Республики Северного флота (1918). 

13 сентября – 170 лет со дня открытия в Архангельске «училища для 

образования девиц» (1848), которое позднее стало называться 

Мариинским. Ныне – гимназия №3. 

14 сентября – 100 лет со дня выхода в свет первого номера газеты 

«Ленинский путь» - органа Вельского райкома КПСС (1918). 

16 сентября – 105 лет со дня открытия архипелага Северная Земля 

русской гидрографической экспедицией на ледоколах «Таймыр» и 

«Вайгач» под руководством Б.А. Вилькицкого (1913). 

19 сентября – День краеведческих знаний. 

19 сентября – 180 лет с начала действия первого каменного маяка на 

Белом море (о. Мудьюг) (1838). 

28 сентября – 130 лет со дня рождения А.С. Кучина (1888-1913), 

мореплавателя, полярного исследователя-океанографа, уроженца 

Архангельской губернии. 

28 сентября – 105 лет со дня открытия первой на Севере 

Архангельской радиотелеграфной станции (1913). 

 

Октябрь 

5 октября – 60 лет со дня создания Архангельской городской 

любительской хоровой капеллы (1958). 

6 октября – 125 лет со дня рождения М.С. Бабушкина (1893-1938), 

полярного летчика, Героя Советского Союза. 

7 октября – 125 лет со дня открытия в Архангельске механико-

технического училища (1893), позднее – Архангельский 
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лесотехнический техникум, в настоящее время – Архангельский 

лесотехнический колледж. 

13 октября – 95 лет со дня организации Соловецкого лагеря 

принудительных работ особого назначения (СЛОН ОГПУ) (1923). 

15 октября – 160 лет назад было открыто Северо-Двинское 

пароходное общество (1858), ныне – ОАО «Северное речное 

пароходство». 

15 октября – 150 лет назад со дня открытия в с. Денисовке 

Холмогорского уезда Архангельской губернии сельской школы им. М.В. 

Ломоносова, ныне – восьмилетняя школа им. М.В. Ломоносова (1868). 

19 октября – 105 лет со дня открытия Архангельского отделения 

Русского музыкального общества (1913). 

20 октября – 165 лет со дня рождения П.М. Леонтьевского (1853-

1917), выдающегося врача, организатора здравоохранения в Вельском 

уезде. 

23 октября – 90 лет со дня рождения Г.П. Попова (1928), краеведа, 

автора исторических книг и очерков, заслуженного работника культуры 

России.  

25 октября – 139 лет со дня рождения известного русского художника, 

писателя, этнографа, сказочника С.Г. Писахова (1879). 

31 октября – 125 лет со дня рождения Д.М. Вершинского (1893-1942), 

одного из первых пилотов Севера, воздухоплавателя, участника 

Первой мировой войны.  

 

Ноябрь 

2 ноября – 155 лет со дня открытия в Архангельске женского 

духовного училища для дочерей духовенства, позднее – женское 

епархиальное училище (1863). 

2 ноября – 135 лет со дня рождения М.В. Алферова (1833-1941), 

профессора, выдающегося хирурга, организатора хирургической 

помощи и основателя службы переливания крови в Архангельской 

области. 

3 ноября – 105 лет со дня рождения А.А. Кирова (1913-1977), 

профессора, основателя нейрохирургической помощи в Архангельской 

области, ректора АГМИ, почтенного гражданина Каргополя. 
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16 ноября – 150 лет со дня рождения Ф.С. Шкулева (1868-1930), 

пролетарского поэта, в 1915-1917 гг. жившего и работавшего в 

Архангельске.  

18 ноября – 405 лет со дня организации в Архангельском порту 

первой в стране лоцманской службы (1613). 

20 ноября – 125 лет со дня рождения А.И. Гладкобородовой (1893-

1943), известной северной сказительницы, уроженки Пинежского 

уезда.  

21 ноября – День духовной культуры города Архангельска. 

26 ноября – 90 лет со дня рождения Н.А. Окладникова (1928), 

краеведа, действительного члена Русского географического общества. 

 

Декабрь 

1 декабря – 65 лет со дня рождения Т.С. Полежаевой (1953), 

поэтессы, геолога, уроженки Вилегодского района Архангельской 

области. 

2 декабря – 200 лет со дня рождения Матиаса Александра Кастрена 

(1813-1852), финского языковеда, этнографа, доктора наук, 

путешествовавшего по Архангельской губернии. 

11 декабря – 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918- 

2008),  русского писателя, драматурга, публициста, поэта, 

общественного и политического деятеля, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1970).  

12 декабря – 155 лет со дня рождения А.Ф. Шидловского (1863-

1942), историка, библиографа, архангельского губернатора, одного из 

организаторов Архангельского общества изучения Русского Севера.  

15 декабря – 85 лет со дня учреждения в Архангельске Северного 

бюро полярной комиссии, ныне – Институт леса и лесохимии (1933). 

16 декабря – 85 лет со дня рождения В.Н. Ледкова (1933-2002), 

северного писателя. 

27 декабря – 110 лет со дня открытия Архангельского общества 

изучения Русского Севера (1908). 

28 декабря – 55 лет со дня подписания акта о приемке Архангельского 

телецентра в эксплуатацию (1963). 

29 декабря – 310 лет со дня издания указа Петра I об образовании 8 

губерний России, в том числе Архангелогородской губернии (1708). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5#1960-.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5#1960-.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Книги-юбиляры 2018 года:  
 

 55 лет назад был опубликован очерк Ф.А. Абрамова «Вокруг да около» 

(1963); 

 55 лет назад была издана книга О.А. Фокиной «Сыр- бор» (1963); 

 55 лет назад была издана повесть Н.К. Жернакова «Невесты» (1963); 

 45 лет назад был издан роман Ф.А. Абрамова «Пути-перепутья» 

(1973); 

 45 лет назад была издана книга О.А. Фокиной «Камѐшник» (1973); 

 35 лет назад появилась на свет книга В.А. Беднова «Трудно быть 

Гулливером» (1983); 

 35 лет назад была издана книга О.А. Фокиной «Памятка» (1983);  

 35 лет назад была издана книга О.А. Фокиной «Колесница» (1983);  

 35 лет назад была издана книга О.А. Фокиной «Три огонька» (1983); 

 35 лет назад увидела свет книга Ю.П. Казакова «Поедемте в 

Лопшеньгу» (1983); 

 35 лет назад была издана книга И.П. Яшиной «Чистые глубины» 

(1983). 
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Информация о юбилярах и их творчестве 

 

М.М. Пришвин 

 

 
 

Своей поэтической родиной назвал Север М.М. Пришвин, побывавший 

в наших краях в 1906, 1907, 1933 и 1935 годах. Летом 1906 года М. 

Пришвин, как он сам потом рассказывал, «бросил служебную карьеру 

и пешком, без гроша в кармане, с одним дешевеньким ружьем ушел на 

север, чтобы записывать народные сказы и речь». Несколько месяцев 

провел он тогда в Выговском крае (Карелия), где записал тридцать 

восемь народных сказок.   

 

По поручению географического общества в 1907 году М. Пришвин 

вновь устремляется на Север. «Все оставив позади себя, я вновь 

отправился … в край непуганых птиц записывать сказки», - вспоминал 

он. – В половине мая 1907 года я по Сухоне и Северной Двине 

отправился в Архангельск. Отсюда и начались мои скитания по 

Северу. Частью пешком, частью на лодке, частью на пароходе обошел 

я и объехал берег Белого моря до Кандалакши». Потом Пришвин 

пересек Кольский полуостров, побывал на Соловецких островах, на 

Западном Мурмане и в начале июля морем возвратился в 

Архангельск. «В Архангельске, - писал М. М. Пришвин, - я 

познакомился с одним моряком, который увлек меня своими 

рассказами, и я отправился с ним на рыбацком судне по Северному 

Ледовитому океану. Недели две мы блуждали с ним на рыбацком 

судне где-то за Каниным Носом и приехали на Мурман. Здесь я 
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поселился в одном рыбацком становище и занимался ловлей рыбы в 

океане. Наконец, отсюда на пароходе я уехал в Норвегию и вокруг 

Скандинавского полуострова поплыл домой».   

 

Михаил Михайлович побывал в ряде северных монастырей, в том 

числе и Соловецком, куда плыл вместе с богомольцами восемьдесят 

верст в открытой лодке. Это путешествие вдохновило писателя на 

создание книги «За волшебным колобком». В ней Пришвин 

восхищенно рисовал северную природу. «Нигде не бывает такой 

красоты в природе, как на Севере», - говорил он. Писателя покорили и 

сильные, мужественные, чистые душой труженики-поморы, образы 

которых он создал в своих северных очерках. Путешествие по 

Пинежью длилось 19 дней, было трудным, требовало силы и 

выносливости. Что же заставило М.М. Пришвина  в преклонном 

возрасте отправиться на поиски «Берендеевой чащи»? Почему так 

неудержимо влекло его на Север?  Перечитав много книг о лесе, он 

мечтал увидеть на Севере чистый, не знавший топора лес, мысленно 

называл его «Берендеевой чащей». Благодаря этой поездке, на свет 

появились книга очерков «Берендеева чаща» («Северный лес») и 

повесть-сказка «Корабельная чаща», над которой М. Пришвин работал 

в последние годы жизни и закончил роман в декабре 1953 года, за 

месяц до кончины. «Лес там – сосна за триста лет, дерево к дереву, 

там стяга не вырубишь! И такие ровные деревья, и такие чистые! Одно 

дерево срубить нельзя, прислонится к другому, а не упадет», - писал 

М. Пришвин о сказочном лесе. 

 
 

Б.В. Шергин 
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Живописный, яркий и прекрасный образ старинного города на Двине 

создал в своих произведениях талантливый северный художник, 

фольклорист и сказочник Борис Викторович Шергин. «Сказывать и 

писать о Русском Севере, о его древней культуре я считаю своей 

миссией», – говорил он. «Север мой! Родина моя светлая. Песенные 

реки. Во свете лица Христова радовалась там душа живущих. Родина 

моя. В храмах родимого архангелова града везде были древние 

иконы, чудные лики, таинственно прекрасные, пренебесные… Чаще и 

чаще мысль сердечная и око умное радетельно летит туда, на милую 

родину. Всѐ вижу: будто Двина развеличилась и Град Архангельский. В 

тридцати храмах, что стоят от верхнего конца города к морю, белые, 

во всех храмах ударяют к вечерне». Борис Викторович постоянно 

обращался мыслями к родному и любимому городу в своих дневниках, 

скучал по нему и говорил о своей малой родине с большой любовью. 

 

Шергин, Б. В. Ваня Датский : быль Архангельская / Б. В. Шергин ; 

[рис. Т. Сергеевой]. – Л. : Дет. лит., 1982. – 19 с.  

Ф-01,Ф-06 

  

«У Архангельского города, у корабельного пристанища, у лодейного 

прибегища в досельные годы торговала булками честна вдова 

Аграфена Ивановна. В летнюю пору судов у пристани – воды не 

видно; народу по берегам – что ягоды-морошки по белому мху; 

торговок – пирожниц, бражниц, квасниц – будто звезд на небе».  

 

Шергин, Б. В. Володька Добрынин // Шергин, Б. В. Изящные 

мастера. – М., 1990. – С. 206–211.  

 

«У Архангельского города, у корабельного прибегища, жила вдова 

Добрыниха с сыном… У Архангельского города якоря к ночи 

выметали».  

 

Шергин, Б. В. Двинская земля / Б. В. Шергин // Беломорье. – М., 

1984. – С. 8–14.  

ЦГБ – АБ, ЧЗ, КХ, Ф-01, Ф-02, Ф-04, Ф-05, Ф-06, Ф-08, Ф-09, Ф-10, Ф-11, 

Ф-12, Ф-13, Ф-15, Ф-16  

 



 

20 

 

«Город мой, родина моя, ты дверь, ты ворота в неведомые 

полярные страны. В Архангельск съезжаются, в Архангельске 

снаряжаются ученые испытывать и узнавать глубины и дали 

Северного океана. От архангельских пристаней беспрестанно 

отплывают корабли во все стороны света… Людно народу на 

лесопильных заводах работает, в доках, в мастерских, на 

судоремонтных заводах, в конторах 11 пароходских. В наши дни 

Архангельск первый город Северной области. Дел не переделать, 

работ не переработать. Всем хватит».  

 

Шергин, Б. В. Детство в Архангельске : рассказы / Б. В. Шергин ; 

худож. М. Тычков. – М. : Изд. И. В. Балабанов, 2011. – 100, [1] с. : ил., 

портр.  

Ф-05, Ф-09  

 

«У нас в Архангельске до году ребят на карточку не снимали, даже 

срисовывать не давали, и пуще всего зеркала младенцу не 

показывали. Потому, верно, я себя до году и не помню. А годовалого 

меня увековечили. Такое чудышко толстоголовое в альбоме сидит, 

вроде гири на прилавке».  

 

Шергин, Б. В. Из дневников. 1942–1953 гг. / Б. В. Шергин // Шергин, 

Б. В. Изящные мастера. – М., 1990. – С. 315–428.  

ЦГБ – ЧЗ, АБ  

 

«… В родном городе, в музее, было множество изумительных 

моделей старинных церквей, домов… Была нарядная утварь в виде 

зверей, птиц… Сказка, волшебство творчества заражает, 

вдохновляет, подвизает художника к творчеству». «Детство, 

юность, молодость – все у меня с родимым городом северным 

связано, все там положено. И все озарено светом невечереющим… 

От юности моей и увлекался я «святой стариной» родимого 

Севера. Любовь к родной старине, к быту, к стилю, к древнему 

искусству, к древней культуре Руси и родимого края, сказочная 

красивость и высокая поэтичность этой культуры – вот что меня 

захватывало всего и всецело увлекало…»  
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Шергин, Б. В. «Корабельные вожи» // Шергин, Б. В. Изящные 

мастера. – М., 1990. – С. 88–89.  

ЦГБ – АБ  

 

«В устье Северной Двины много островов и отмелей. Сила вешних 

вод перемывает стреж-фарватер. Чтобы провести большое судно 

с моря к городу Архангельску или от города до моря, нужны 

опытные лоцманы. В старину эти водители судов назывались 

корабельными вожами».  

 

Шергин, Б. В. Митина любовь // Шергин, Б. В. Изящные мастера. – 

М., 12 1990. – С. 180–184.  

ЦГБ – АБ  

 

«Соломбала – города Архангельска пригород. От нашей 

Корабельщины три часа ходу».  

 

Шергин, Б. В. Миша Ласкин // Шергин, Б. В. Изящные мастера. – М., 

1990. – С. 41–44.  

ЦГБ – АБ  

 

«Против нашего города река такая широкая, что другой берег едва 

видно. При ветре по реке катятся волны с белыми гребнями, будто 

серые кони бегут с белыми гривами».  

 

Шергин, Б. В. Мурманские зуйки / Б. В. Шергин // Поморская сага. – 

М., 1984. – С. 41–50.  

ЦГБ – ЧЗ  

 

«Множество поморов заезжало в Архангельск на сентябрьскую 

ярмарку. У города столько бывало кораблей, что воды не видно. 

Зуйки гуляют по архангельским улицам нарядные, в узорных вязаных 

рубахах или в синих матросках с шейными платками».  

 

Шергин, Б. В. Не случайные слова : из дневников (1941-1953) / Б. 

В. Шергин. – Архангельск : АНО «Арх. лит. музей». – 224 с.  

ЦГБ – АБ  
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«… сказку вспоминал отец мой и тетка. В юности уехали они с 

родины к Белому морю в град Архангела Михаила. Древний, 

пречудный город, весь в славе былого, весь в чудесах».  

 

Шергин, Б. В. Новая Земля / Б. В. Шергин // Поморская сага. – М., 

1984. – С. 50–54.  

ЦГБ – ЧЗ  

 

«Архангельская страна, Двинская земля богатеет от моря. Угрюмо 

Студеное море – седой океан. И поморы, идучи на дальние промысла, 

брали с собой на корабль песню и сказку». 

 
В.С. Пикуль 

 

 
 

«Имя писателя Валентина Саввича Пикуля было широко известно 
читателям еще при его жизни. Четырнадцатилетним пареньком он 
убежал из дома на Соловки, поступил в школу юнг, а после ее 
окончания, в 1943 г., был направлен служить на эскадренный 
миноносец «Грозный» Северного флота. Море стало его жизнью и 
любовью. «Это были, - как он скажет сам впоследствии, - самые 
красивые дни моей жизни» (Владимир Чиков). 
 
В 1940 г. семья Пикулей переехала из Ленинграда в Молотовск (ныне г. 
Северодвинск), куда отец В.С. Пикуля был направлен на работу. 
Валентин Пикуль учился в школе №6, занимался в Доме пионеров в 
кружке «Юный моряк». Любовь к морю у будущего мариниста 
пробудилась на Севере, и не без влияния отца, четыре года 
прослужившего на миноносце «Фридрих Энгельс». Как-то раз он 
увидел строй ребят, идущих по набережной Северной Двины в 
сопровождении матросов. То были будущие юнги. В романе 
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«Барбаросса» Пикуль так вспоминал об этом событии: «13 июля 1942 
г. мне исполнилось 14 лет… День своего четырнадцатилетия я 
отметил поступком, в котором никогда не раскаивался и раскаиваться 
не стану до самой смертной доски: я отпраздновал свой день 
рождения тем, что убежал из родительского дома… И вернулся только 
через три года, бренча медалями, разметая пыль широкими клешами, 
заломив на затылок бескозырку с широковещательной надписью на еѐ 
ленте: «Грозный». Школа юнг, куда был зачислен сбежавший из дому 
будущий писатель, находилась в соломбальском полуэкипаже и 
готовилась к переезду на Соловки. Отроческие впечатления о войне В. 
Пикуль отразил в романе «Океанский патруль» и повести «Мальчики с 
бантиками». Архангельск во время Великой Отечественной войны 
предстает перед читателями и в романе «Реквием каравану «PO-17».  
 
Пикуль, В. С. Реквием каравану PQ -17 : документальная повесть / В. 
С. Пикуль. – М. : Сов. Россия, 1988. – 269 с.  
ЦГБ – АБ  
 
«Усталые корабли, которым удалось сберечь себя, уже втягивались 
в протоку Маймаксы – в главный судоходный рукав северодвинской 
дельты… Американский атташе из Архангельска сообщил 
Рузвельту: «Сейчас здесь 1200 пострадавших моряков всех 
национальностей, 500 из них американцы». Я помню это время, и в 
памяти сохранилась набережная Северной Двины, а на всем ее 
протяжении, пристроясь на камушках возле воды, сидели на 
корточках англичане, американцы, арабы, негры, малайцы и 
филиппинцы… они стирали свое белье! Дело житейское». 
 

А.С. Серафимович 
 

 
 
Александр Серафимович (Попов) был сослан на Север в 1887 г. за 

составление прокламаций после покушения на царя. Во время ссылки 

в Мезень и Пинегу он создал свои первые рассказы «На льдине», «В 
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тундре» (в последующих публикациях – «Снежная пустыня»), «На 

плотах».  

 

Впоследствии Серафимович вспоминал, что природа Севера 

произвела на него неизгладимое впечатление. В его рассказах 

северного цикла говорится о величавой красоте Беломорья, когда 

«тихо дремлет над спокойным морем полярная ночь, затканная тонким 

искристым морозным туманом», и описывается прелесть северной 

«царицы-реки, разбитой зеленеющими островами на множество 

рукавов и, точно дорогим ожерельем, унизанной деревнями и 

селами». Отмечал писатель и то, что его воображение поразили 

«выносливые, не знающие устали и страха северные богатыри».  

 

А.Я. Яшин 
 

 
 

Пути поэзии трудны, 
И все ж мы за неѐ в ответе – 

Кому-то и стихи нужны, 
И я не зря живу на свете…  

 
А. Яшин 

 
«Семья бедствовала, и работать в полную силу мне пришлось очень 
рано. Я с детства приобщился к тяжелому и радостному 
крестьянскому труду – умею пахать плугом, косить косой, метать стога 
и даже прясть с веретеном и ткать пестрядь на самодельном станке… 
Могу работать и на тракторе…»(А. Яшин). 
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 «Оглядываясь назад, я думаю о том, что мы неправомерно много 
тратим времени на ненужные хлопоты (на всякие якобы теоретические 
изыскания и разговоры о сущности поэзии, путях ее развития, о 
традициях и народности), когда … нужно просто писать. Писать, у кого 
пишется. Писать, пока хочется, пока тянет к столу. Писать и писать, а 
там … видно будет, что чего стоит, кто чего сможет достичь… Разные 
же теоретические сочинения и выкладки пускай берет на себя кто-то 
другой, из тех, кто, вероятно, умнее нас… А дело художника – сидеть и 
трудом своим, постоянной творческой напряженностью, 
сосредоточенностью и прилежанием расплачиваться за великое 
счастье жить на земле» (А. Яшин). 
  
«… Жизнь моя и поныне зависит от того, как складывается жизнь моей 
родной деревни. Трудно моим землякам – и мне трудно. Хорошо у них 
идут дела – и мне легко живется и пишется» (А. Яшин «Угощаю 
рябиной»). 
 
«Александр Яшин как гость Архангельска читал свои стихи первым. Он 
поднялся из-за стола необычайно серьезный, сосредоточенный и, 
пожалуй, несколько скованный. Нам, его ровесникам, поэт показался 
намного старше своего возраста. На крупном бледном лице блестели 
глубоко посаженные глаза. Худая шея была небрежно обмотана 
широким красно-желтым шарфом, концы которого опускались ниже 
пояса. Читал он неторопливо, словно взвешивая каждое слово. Читал 
проникновенно, с чувством. И вот уже пропала скованность, лицо 
озарилось яшинской улыбкой» (Б. Пономарев, 1931 г.). 
 
«Природа наделила Яшина могучим организмом. Но жизненные 
перегрузки: война, ленинградская блокада, откуда его вывезли 
полуживого, мучительные и затянувшиеся поиски себя как художника, 
трагическая смерть сына-юноши, хроническое безденежье последних 
лет – не слишком ли много всего этого для одного человека? Но и то 
сказать: живи Яшин вне бурь и страстей своего времени, веди он 
размеренный и уравновешенный образ жизни, - словом, не гори 
каждодневно на огне, как он сам писал о себе, был бы он тем, что 
есть? Разве сегодня в нашей литературе пылал бы его костер?» (Ф.А. 
Абрамов). 
 
«Едкая насмешка, злость, резкие перепады в настроении, даже 
грубость, даже жестокость… С ним было нелегко – того и гляди 
ужалит. А с другой стороны, сколько в этом человеке было доброты, 
детской доверчивости, истинного бескорыстия и благородства, русской 
удали и русского озорства!» (Ф.А. Абрамов). 
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«Отец был человеком романтичным, увлекающимся. Он был поэтом. 
Бывали у него и сложные ситуации в личной жизни. Но, несмотря на 
это, у нас всегда была настоящая семья…Он был настоящим 
семьянином по своей природе. Через всю жизнь над всеми 
сложностями пронесла мама к отцу свое необыкновенное чувство…» 
(Н. Яшина). 
 
Яшин, А. Я. Запасаемся светом / А. Я. Яшин // Яшин А. Я. Избранные 
стихотворения. – Архангельск, 1971. – С. 190–191.  
ЦГБ – АБ  
 
В край добра и чудес 
 С прежним рвусь интересом.  
Я из тех самых мест,  
Где семь вѐрст до небес,  
И всѐ лесом да лесом.  
Где в затонах озѐр 
Лебединые крепи, 
Тундры снежный простор –  
Вроде южные степи;  
Где ветров ералаш  
Да сумѐты по пояс,  
И, как пригород наш,  
За Архангельском – Полюс… 
 

Ю.А. Барашков 

 

 
 

Книга Ю.А. Барашкова «Арктические конвои в настроении Гленна 

Миллера» – весомый вклад в сохранение памяти о подвигах 

архангелогородцев в годы Великой Отечественной войны. Автор 

рассказывает об арктических конвоях, о победе, о любви, об 

интернациональной дружбе, проявившейся в экстремальных 

условиях. Это книга памяти, которая будет интересна читателям 
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любого возраста.  

 

В основе издания – рассказы наших земляков – участников 

арктических конвоев – и письма западных ветеранов, присланные со 

всех концов света. Также в книгу включены интересные воспоминания, 

где говорится о жизни в Архангельске в годы Великой Отечественной 

войны. «Что только не поступало к нам в годы войны по ленд-лизу! – 

вспоминает бывшая таможенница Юлия Петрова. – Танки, самолеты, 

автомобили, которые в народе называли «козликами». Помню слоеное 

печенье с малиновым вареньем в жестяных банках. Фасоль, пшеница, 

сахарный песок шли насыпью, тушенка – в жестяных банках, ящиками. 

Когда транспорты пришвартовывались, их борта были вровень с 

причалом, а после разгрузки подымались «до небес».  

 

Несомненный интерес у читателей вызовут воспоминания известного 

французского писателя и летчика Антуана де Сент-Экзюпери, 

опубликованные в этом издании. Не менее интересен и рассказ об 

известном поэте Константине Симонове, который трижды побывал в 

Архангельске. В книге опубликовано стихотворение К. Симонова, 

посвященное известной советской кинозвезде Валентине Серовой. 
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