
ПРОГРАММА

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЛЕКТОРИЯ

«ОБРАЗ РОДНОГО КРАЯ»

В рамках проведения XVI ФЕОДОРИТОВСКИХ ЧТЕНИЙ
состоится традиционный научно-просветительский лекторий для
студентов и учащихся образовательных учреждений области
"ОБРАЗ РОДНОГО КРАЯ", где специалисты различных областей
знаний познакомят юную аудиторию с новыми исследованиями и
открытиями.

Лекторий пройдет в формате отдельных тематических лекций
по 45 мин для разных аудиторий учащихся по выбору.

Лекции состоятся 26.10.2023 с 12 до 15 часов и 28.10.2023 в
11.00 в Мурманской государственной универсальной научной
библиотеке по адресу ул. С. Перовской 21А.

Перед вами выступят:

26.10.2023 в 12.00

Марк Михайлович Шахнович, ведущий научный сотрудник
Центра гуманитарных проблем Баренц региона КНЦ РАН,

кандидат исторических наук

Тема «Археология Мурманской области XXI века:
мифы и реалии»

Археологические работы в Русской Лапландии начинают
проводиться в 1920-е гг. Вплоть до начала XXI в. объектами
изучения были преимущественно памятники каменного века и
раннего металла. Последние 15 лет активно проводится изучение
объектов позднего Средневековья, относящихся к саамской и
поморской культурам. Новые открытия во многом изменили
существовавшие до недавнего времени представления о
различных страницах истории освоения Восточной Лапландии.



Археология Крайнего Севера имеет свою специфику, отличающую
её от изысканий на более южных территориях России.

26.10.2023 в 12.00

Дмитрий Анатольевич Ермолаев,
начальник отдела научного использования и публикации архивных

документов Государственного архива Мурманской области,
писатель и журналист, автор множества статей и очерков по

истории Кольского края, член союза писателей России

Тема «У этой церкви – Родины начало:
история Борисоглебского выступа на границе России и Норвегии,

церкви Бориса и Глеба на берегу реки Паз,
Пазрецкого саамского погоста»

В лекции в доступной форме, начиная от средних веков и до
наших дней, прослежена история уникального уголка России, с трех
сторон окруженного территорией Норвегии.

Представлена масштабная панорама событий и фактов,
многие из которых не известны широкой аудитории, –  военные
походы и повседневная мирная жизнь, международные отношения
и человеческие судьбы. Размышления об истории описываемых
мест проникнуты любовью к родной земле, к России, крайней
северо-западной точкой которой является Борисоглебский выступ.

26.10.2023 в 12.00

Тимофей Владимирович Пискунов,
руководитель отдела культуры Мурманской епархии РПЦ

Тема «Город в честь Романовых»

Речь пойдет о раннем этапе истории города Мурманска,
основанного на берегу Кольского залива в 1916 году. Тогда же «в
знак высшего отличия» новому городу было присвоено имя



Романов-на-Мурмане. Кроме того, первоначальный проект
планировки города предполагал увековечить в названиях
центральных улиц и площадей имена царствующего монарха
Николая Александровича Романова и членов его семьи. Рассказ
будет сопровождаться показом редких фотографий и кадров
кинохроники, повествующих о семье последнего русского
императора.

26.10.2023 в 13.00

Ксения Сергеевна Казакова,
старший научный сотрудник Центра гуманитарных проблем

Баренц региона ФИЦ КНЦ РАН, кандидат исторических наук

Тема «Просвещение и просветители:
особенности развития образовательной системы

на Кольском Севере в конце XIX – начале XX века»

Лекция посвящена истории развития школьного образования
на Кольском Севере в конце XIX – начале XX века. На основе
архивных материалов показана роль священников и учителей в
организации начальных школ, обучении и наставничестве
юношества. Раскрываются особенности учебного процесса и их
связь с хозяйственной жизнью полиэтничного населения края.

26.10.2023 в 13.00

Юлия Петровна Бардилева,
заведующая кафедрой истории и права

Мурманского арктического университета (МАУ),
кандидат исторических наук

Тема «Повседневная жизнь мурманчан в 1916–1920 гг.»

Лекция посвящена истории повседневной жизни мурманчан в
первые годы становления и развития г. Романова-на-Мурмане
(Мурманска). Город за Полярным кругом сталкивался с большими



трудностями: суровые климатические условия, нерешенные
жилищные проблемы, трудности снабжения продовольствием,
теплой одеждой, незначительность населения на масштабных
территориях региона и т.п. Вопросы повседневной жизни горожан
долгое время оставались вне поля зрения исследователей, что
делает эту тему весьма привлекательной и дает возможность на
основе анализа архивных документов, материалов периодических
изданий, наблюдений региональных историков восполнить
пробелы в изучении периода революции, Гражданской войны и
интервенции в истории г. Мурманска и его жителей.

26.10.2023 в 13.00

Александр Яковлевич Докучаев,
заведующий Рудно-петрографическим сектором-музеем

Института геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН),

кандидат геолого-минералогических наук

Тема «Берингов пролив: история открытия и начало освоения»

До начала XVIII века на Камчатку и Чукотку совершались
сухопутные путешествия (военные походы) с использованием
речных и озерных маршрутов. По указу Петра I, для отыскания
морского сообщения с Камчаткой,  в 1713  г.  в Охотск была
отправлена партия кораблестроителей и мореходов. Не менее
важно было открыть морской путь в Китай и Японию,  а также
выяснить – соединяется ли Азия с Америкой или между ними
существует пролив, как это было отражено на географических
атласах, начиная с конца XVI в. (гипотетический пролив, сначала
безымянный, а потом получивший название Анианский).

На базе картографических материалов рассматривается
история изучения как арктического побережья России в целом, так
и района Берингова пролива в частности.



26.10.2023 в 14.00

Протоиерей Алексей Ольховников,

ректор Вологодской духовной семинарии

Тема «Библейская археология как иллюстрация текстов
Священного Писания»

Лекция призвана дать слушателям базовые понятия о
библейской археологии, её приемах и методах, влиянии на процесс
реконструкции исторического контекста библейской эпохи в свете
современных археологических открытий. Обзор некоторых
археологических объектов, построенных во времена Господа
Иисуса Христа и апостолов (на примере строительной деятельности
царя Ирода Великого), поможет проиллюстрировать текст
Священного Писания Ветхого и Нового Заветов.

26.10.2023 в 14.00

Дмитрий Вячеславович Громов, ведущий научный сотрудник
Института этнологии и антропологии РАН,

доктор исторических наук

Тема «Как изучать город? Исследование как приключение»

Пространство города – поле для увлекательнейших научных
исследований. Изучением городов занимаются представители
многих наук: социологи, социальные антропологи, историки,
фольклористы. Существует отдельная наука урбанистика, ставящая
перед собой задачу не только изучения, но и активного
формирования городского пространства, удобного для жизни. Из
всех многочисленных подходов к изучению города в лекции будут
представлены два, преимущественно на мурманских материалах.

1. Изучение городских сообществ. Что представляют собой
такие сообщества? Как их изучать? С чего можно начать? Как



провести полевое исследование, не выходя из квартиры? Как
исследование позволяет наладить теплые отношения с
родственниками, друзьями знакомыми? Почему исследователь
начинает ощущать себя всесильным?

2. Изучение объектов городских пространств. Что находится на
улице, кроме улицы? Зачем местным жителям нужно городское
пространство? Как исследовать местных жителей через городское
пространство? Почему исследователь начинает чувствовать
одухотворенность города?

26.10.2023 в 14.00

Константин Валентинович Лобанов,
главный научный сотрудник Института геологии рудных
месторождений, петрографии, минералогии и геохимии

Российской академии наук, член-корреспондент РАН, Президент
межрегионального общественного Ломоносовского фонда,

доктор геолого-минералогических наук

Тема «Первые Российские научные Арктические экспедиции
эпохи М.В. Ломоносова»

Освоение Арктической зоны России и Дальнего Востока
требовало систематического изучения и описания этих огромных
территорий. Сначала эту задачу государство пыталось решить
небольшими отрядами казаков и промышленников. В начале XVIII
века по указу Петра I было организовано несколько научных
экспедиций.

Одной из первых экспедиций стала Великая Северная
экспедиция 1733-1743 годов, организованная для описания
побережья Северного океана. Все отряды экспедиции были хорошо
оснащены, профинансированы и управлялись из единого центра.
Были построены специальные корабли. В состав пяти отрядов
вошли квалифицированные моряки, штурманы, геодезисты и
ученые. В ней участвовало около 3000 человек, которые выполнили



огромный комплекс исследований северной территории от устья
Печоры до Чукотки и Камчатки.

В 1765-1766 годы по проекту М.В.Ломоносова была
организована специальная секретная экспедиция В.Я.Чичагова,
которая должна была попытаться пройти от Кольского полуострова
через Шпицберген, Северный полюс Северным океаном в Берингов
пролив и на Камчатку. Навстречу ей с Дальнего Востока должна
была выйти экспедиция Креницына-Левашова. Предполагалось
открыть новый торговый путь в Арктике.

28.10.23 в 10.30 часов

Елена Константиновна Хлесткина, профессор РАН,
член Научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики,

директор Всероссийского института генетических ресурсов
растений им. Н.И. Вавилова (ВИР), доктор биологических наук

Тема «О генетике для всех»


