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Научно-издательская деятельность Коми филиала АН СССР 

в 1971-1985 гг. 
Л.П. Рощевская 

В развитии фундаментальной науки большую роль играет на

учное книгоиздание. Основой научного книгоиздания страны яв

ляется академическое. Со времени своего создания Академия наук 

уделяла особое внимание издательской деятельности, рассматривая 

ее как одно из важнейших направлений работы по популяризации 

и внедрению результатов научных исследований, а следовательно, и 

фундаментальной науки в целом. Издания Академии - это фактиче

ски отчет о деятельности научных учреждений, работе ее ученых. 

Выпуск научных трудов и журналов - есть одно из важнейших на

правлений уставной деятельности РАН по сохранению интеллекту

ального потенциала отечественной науки. 

С самого начала в Академии взят курс на то, чтобы в ее составе 

действовала передовая типография с различными шрифтами на раз

ных языках. В типографии служили опытные печатники, а издания 

академии с XVIII в. всегда производили сильное впечатление своим 

высоким качеством. 

Значительные перемены в академическом книгоиздании прои

зошли в XX в. В 1923 г. зарегистрировано самостоятельное учрежде

ние - Издательство Академии наук. Первым его руководителем стал 

академик А.Е. Ферсман. В 1938 г. создано самостоятельное учрежде

ние - Контора по распространению изданий АН СССР, подчиненная 

издательству «Наука», следовательно, возникла специальная книго-

распространительная сеть «Академкнига». Долгие годы в стране су

ществовали громадные сложности с производством бумаги, поэто

му на каких-то этапах в Академии наук констатировали, что бумагу 

надо экономить и уменьшать тиражи. 
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Академия наук была освобождена от предварительной цен
зуры только в 1957 г., но ненадолго. В 1963 г. в организации изда
тельского дела страны произошли значительные изменения: укруп
нение издательств и передача их под управление единого органа -
Государственного комитета по печати Совета Министров СССР. 
Президиуму Академии наук удалось сохранить в своей структуре 
издательство, типографии и книготорговую сеть, правда, в двойном 
подчинении. 

В начале 1971 г. в структуре издательства «Наука» создано 
подразделение нового типа: отдел офсетных изданий, сыгравший ве
сомую роль в развитии академического книгоиздания и совершен
ствовании выпуска научно-технической литературы в стране в це
лом, так как улучшилось качество книжной продукции и увеличи
лась скорость печатания. Иная ситуация наблюдалась в Коми фили
але АН СССР. 

В истории российского научного книгоиздания наряду с цен
тральными издательствами и крупным типографиями [1] немалую 
роль играли учреждения Академии наук СССР, находящиеся на пе
риферии. Одной из таких организаций был Коми филиал АН СССР. 
История издательской деятельности учреждения, а значит источник 
комплектования библиотек, почти не привлекал внимания исследо
вателей. В истории научного книгоиздания в Коми АССР освещены 
предвоенный и военный этапы, выделен первый этап издательской 
деятельности Коми филиала АН СССР до организации в его составе 
специального подразделения [2]. 

Архивные источники по теме предоставляют незначительную 
информацию о процессах книгоиздания. Расширяют информацион
ное поле библиографические справочники, а также научные издания, 
отложившиеся в Научной библиотеке Коми НЦ УрО РАН. В силу 
специфики документооборота сведения о технике на участке опера
тивной информации или ее стоимости не сохранились. Для освеще
ния данного вопроса использованы воспоминания. В совокупности 
источники позволяют выяснить не только специфику издательской 
деятельности, но и более масштабно осветить историю Коми фили
ала АН СССР и библиотечного строительства в республике, а также 
процесс развития советского книгоиздания на периферии и прибли
зиться к уточнению составляющих понятия науки о книге. 
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Задача данного сообщения - выяснить, как развивалось науч
но-издательское направление в Коми филиале АН СССР в 1970-1985 гг. 
и как оно влияло на комплектование библиотек. 

В масштабах страны выбранные для исследования годы харак
теризуются значимыми событиями. В Коми АССР началось освое
ние Усинского нефтяного месторождения, завершена электрифика
ция всех населенных пунктов республики (1970 г.). В 1972 г. открыт 
Сыктывкарский университет. В эти годы происходило изменение 
масштаба проблем географического пространства и исторического 
времени. Налицо сложные и результативные процессы освоения тер
ритории планеты. 

Средствами коммуникации выступали в то время радиовеща
ние и телевидение, но главную роль в пропаганде научных знаний 
играла книга. 

Чтобы понять объемы изданной в Коми филиале АН СССР на
учной литературы отметим, что в 1968 г. основу полиграфической 
промышленности Коми АССР составляли республиканская, четыре 
городских и 12 районных типографий, которые выпускали 28 газет с 
разовым тиражом свыше 200 тыс. экз. Только республиканская типо
графия выпускала книги. 

В изучаемый период библиотеки Коми АССР делились на не
сколько групп. Самыми распространенными были массовые, подчи
нявшиеся Министерству культуры, профсоюзные, учебные и науч
ные. Издания Коми филиала АН СССР, преимущественно научные, 
объективно были предназначены для научных и учебных библиотек 
вузов. В массовые и профсоюзные библиотеки поступала научно-по
пулярная или гуманитарная литература. 

Условия развития издательской деятельности включают не
сколько параметров: научный потенциал коллектива, постоянно раз
вивающийся качественно, с выдвижением новых идей, уровень орга
низационно-технической подготовки авторского коллектива, посто
янно обновляющийся комплект подготовленных актуальных науч
ных сочинений, наличие опытных типографов, владеющих множи
тельной техникой и знающих технологический процесс полиграфии 
и, наконец, материально-техническая база, которая является важней
шим условием издательской деятельности. 

Если в центре Академия наук располагала передовой техни
кой, иная ситуация наблюдалась в Коми филиале. Вначале Коми фи-
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лиал АН СССР получил ротаторную технику для внутриучре: 
ческого размножения различных делопроизводственных докумен
тов, пригласительных билетов, программ научных мероприятий. В 
1966 г. поступил первый светочувствительный множительный аппа
рат - гектограф, который использовали в малой (оперативной) пола
графии для быстрого размножения печатной продукции с невысо
кими требованиями к качеству оттисков (не более 100 экз.). Затем» 
конце 1960-х гг. была получена и другая множительная техника. О| 
характере технической базы полиграфии в филиале свидетельству-
ют наклейки на некоторых изданиях: «Копия снята на электрофото
графическом аппарате ЭР420з 30.09.85, тираж 10 экз., на 8 листах» 
Коми филиале АН СССР». 

Чтобы поступила множительная техника, в условиях плано
вой экономики требовалось не только ходатайство академическога 
центра, но и обязательное утверждение в государственных структу
рах. Значительные задержки от заявки до приобретения приводили Е 
тому, что техника быстро устаревала, переставала соответствовать об
щесоюзным и даже мировым стандартам и приходила в негодности. 
Поэтому внешний вид продукции часто оставлял желать лучшего. 

К середине 1980-х гг. перешли на новую технику - наборную, 
приобрели для участка оперативной полиграфии наборно-пишущие 
машины фирмы IBM, в том числе машину МС-82 (тоже фирмы IBM). 

В 1984-1986 гг. наиболее значительным усовершенствованием пе
чатного процесса в Коми филиале стало внедрение изготовления от
тисков текстов на кальке, что дало возможность исключить исполь
зование фотопленки, поставка которой постоянно уменьшалась. В 
одном из отчетов сказано: «К острому дефициту, который испыты
вал филиал, нужно отнести недостаточное выделение фотоматериа
лов, особенно фототехнической пленки ФТ-41, что сдерживало изда
тельскую и оформительскую деятельность». 

Материально-техническая база для издания научной литера
туры создавалась трудно. Недаром много позже заместитель предсе
дателя Президиума Н.И. Тимонин вспоминал, что об условиях преж
ней работы с печатанием «можно написать целый роман с приключе
ниями», имея в виду мытарства с получением современной техники 
и достаточного количества расходных материалов. 

Со временем техника усовершенствовалась, появилась воз
можность увеличения количества экземпляров, улучшалось каче-
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ство размноженной продукции. Профессиональное применение но-
вой техники требовало наличия опытных типографов. В 1971 г. сре
ди научно-вспомогательных подразделений действовали редакци-
онно-издательская группа, отдел оформления и фотолаборатория, с 
1977 г. появился отдел ротапринта, затем участок множительной тех
ники, который много лет возглавляла заслуженный работник народ
ного хозяйства Республики Коми Е.В. Давыдова, имеющая несколько 
авторских свидетельств за улучшение типографской техники. 

Существенную трудность представляли условия советского пла
нирования. В 1976 г., например, тематические планы выпуска изданий 
Коми филиала АН СССР, минуя книжные издательства, нужно было 
одобрить Пленумом РИСО АН СССР [3]. Каждый год планы выпуска 
утверждали председатель или заместитель председателя Редакционно-
издательского совета Академии наук СССР. Согласовывали с началь
ником Главного управления сводного тематического планирования и 
координации Государственного Комитета Совета Министров СССР 
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 

После этого утверждение плана продолжалось в советских орга
нах. Согласовывался план с заместителем главного редактора Главной 
редакции научно-технической литературы Государственного коми
тета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и 
книжной торговли. Кроме того, Государственный комитет Совета 
Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной гра
фики рассматривал документы только после поддержки Коми обко
ма КПСС. Например, просьба об издании сборника научных трудов 
«Тимано-Печорский территориально-производственный комплекс» и, 
учитывая актуальность сборника. Госкомитет в порядке исключения 
не возражал против включения в сводный план выпуска ведомствен
ной литературы АН СССР объемом 10 печ.л. (тир. 700 экз.) на 1978 г. 

Таким образом, на деле получалось уже тройное подчинение, 
ноторое стало еще одним искусственно созданным бюрократиче
ским тормозом. 

О динамике развития книгоиздательской деятельности Коми 
филиала АН СССР говорят следующие данные. 

В 1972 г. опубликовано 13 тематических сборников, восемь 
оперативно-информационных материалов, в том числе шесть пре
принтов, девять служебных материалов (251 печ. л.). После визита в 
Коми филиал Президента АН СССР академика М.В. Келдыша коли-
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чество изданной филиалом научной литературы увеличилось в два 
раза, а в издательстве «Наука» в 1973 г. опубликовано вместо двух-
трех монографий - семь. Конечно, напрямую эти события связать 
нельзя, но определенный результат налицо. Сохранился фотоснимок, 
где Келдыш знакомится с научными изданиями филиала. 

Важнейшими из монографических и тематических публикаций 

1977 г. являются книги по геологии и биологии («Теоретические мето
ды минералогии», «Геологическая изученность СССР» (Т. 5), «Флора 
северо-востока Европейской части СССР» (Т.3,4), «Животный мир за
падного склона Приполярного Урала»). В 1978 г. вышла «История Коми 
АССР с древнейших времен до наших дней». 40 % печатных изданий в 

1978 г. публикуется в самом авторитетном издательстве «Наука». 

Член ЦК КПСС, вице-президент АН СССР академик П.Н. Фе
досеев в интервью газете «Красное знамя» так оценил исследования, 
проводимые Коми филиалом АН СССР в 1980 г.: «Немало сделано 
вашими историками. Ведь до недавних времен история коми наро
да для многих людей, живущих не только за пределами республи
ки, но и на ее территории, была мало известна. Труд местных исто
риков дает возможность ознакомиться с богатой, сложной историей 
народа коми, с историей республики <...>.Это имеет исключитель
но важное значение для патриотического воспитания, для развития 
национальной культуры, общего духовного потенциала республики. 
Довольно много сделано в области языкознания. Нам показывали на
учные труды, посвященные, примерно, десятку различных языковых 
групп народа коми. Многое изучено, зафиксировано, разработано. И 
все имеет большое значение для развития национальной культуры». 

К 1970-м гг. в Коми филиале АН СССР сложилось понимание о 
видах и жанрах научной продукции для издания: монографии, тема
тические сборники, тезисы выступлений на конференциях, учебни
ки (в основном, через Коми книжное издательство), карты, буклеты и 
другая мелкопечатная продукция. Организовать выпуск монографий 
естественно-технического профиля Коми филиалу АН СССР разре
шено с 1981 г. 

В 1976-1980 гг. издано 58 монографий через издательство 
«Наука», 60 тематических сборников, 82 препринта научных докла
дов, рекомендаций и новых научных методик, свыше 1 тыс. научных 
статей и тезисов в центральной научной печати - всего 873,9 уч.-изд. 
л., объем опубликованных препринтов составил 183,7 печ.л. [4]. 
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Все издания шли на русском языке. Тираж колебался от 300 до 
600 экз., но преобладал 500 экз. Объем каждого издания не превышал 
10 печ.л. Все издания планировалось выпустить только средствами 
оперативной полиграфии. В 1983 г. в целом объем каждого сборника 
научных трудов сократился до 5 печл. В 1984 г. усилился и цензур
ный контроль. В 1985 г. предполагалось минуя книжные издатель
ства опубликовать 27 названий, в типографии - три коллективные 
монографии. Значительно увеличился выпуск печатной продукции. 
В 1985 г. издано свыше 363 печ.л., в том числе за счет использова
ния других типографий. В связи с переходом на хозрасчет оказалось 
много организаций, которые могут оплачивать публикации филиа
ла. Редакционно-издательский отдел работал с четырьмя типографи
ями, в том числе в Вологде. 

Таким образом, 1981-1985 гг. характеризуются заметным ро
стом выпуска печатной продукции: сборников научных трудов, пре
принтов и тезисов научных докладов. За 1981-1985 гг. издано 1 085,47 
уч.-изд. л., возрос объем опубликованных препринтов (232,23 уч.-
изд. л.). Увеличился выпуск продукции и за счет использования ти
пографий. 

В Коми филиале АН СССР всегда обращали серьезное вни
мание на повышение качества научных трудов. Речь идет не толь
ко о многократном обсуждении текста на разных этапах его подго
товки, требовательном внутреннем рецензировании. На заседаниях 
Президиума филиала многократно говорили, что необходима посто
янная работа руководителей научных подразделений, ответствен
ных редакторов и членов редколлегий, редакционно-издательской 
группы и ротапринта филиала за повышение качества печатной про
дукции, за четкое выполнение графика сдачи рукописей в печать. 

Среди тематических сборников видное место занимали «Труды 
Коми филиала АН ССР», которые были основаны еще в 1953 г. Они 
стали выпускаться с 1954 г. С 1960 г. начали выходить в свет тру
ды Института геологии, с 1972 г. - труды Института языка, литера
туры и истории, причем нумерация выпусков продолжается. С 1953 
по 2012 г. увидели свет 186 выпусков. Отличительные особенности 
«Трудов»: неписанное правило публиковать основные результаты 
научных изысканий за истекший год или после завершения разра
ботки какой-либо темы; комплексный характер публикаций. Объем 
сборников был одинаковым (до 10 печ.л.). Структура соответствова-
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ла лучшим издательским традициям Академии наук, расположение 
статей в соответствии с принятой, градацией отраслей науки. Многие 
выпуски открывались редакционной статьей о задачах филиала. С 13 
выпуска (1965 г.) все «Труды» стали тематическими. 

Третий вид изданий - оперативные. 

По словам председателя Президиума Коми НЦ УрО РАН ака
демика М.П. Рощевского, «Странные законы и положения тех лет по 
печатанию научных работ не разрешали издавать серийные издания 
(для их разрешения требовалось «добро» в Москве на самом высо
ком партийном уровне). В те же времена для срочной публикации 
научных достижений требовалось указывать, что это препринтное, 
т. е. как бы предварительное, издание. Абсурд заключался в том, что 
на самом деле эти издания публиковались типографским способом 
с естественным для того времени соответствующим разрешени
ем цензора и обязательно рассылались во все главные библиотеки 
СССР». Читателям в то же время не хватало общего информацион
ного материала. 

В целях оперативной информации общественности о важней
ших результатах научных исследований и внедрения научных раз
работок в народное хозяйство организованы выпуски нескольких се
рий научных сообщений в виде препринтов, которые призваны осве
щать наиболее важные научные и практические достижения ученых 
филиала и пути их реализации в народное хозяйство республики. 
Это серии «Научные доклады» с 1971 г. (к концу 2012 г. выпущено 
514 номеров) и «Научные рекомендации - народному хозяйству». В 
серии «Новые научные методики» (к концу 2010 г. выпущено 65 но
меров) публиковали оригинальные методические разработки, про
веренные в научных экспериментах или на практике и рекомендуе
мые для широкого пользования. С 1983 г. выходит специальная серия 
«Автоматизация научных исследований». Это публикации результа
тов оригинальных разработок, теоретических исследований и техни
ческих решений в области автоматизации, информатики и вычисли
тельной техники, направленных на повышение эффективности науч
ных исследований и улучшение организации народнохозяйственной 
деятельности. Благодаря этому получили выход в свет математики и 
энергетики. О препринтах писали, что они «широко известны в респу
блике, в каждом райкоме и горкоме партии, и в какой-то мере по этим 
трудам (препринтам) определяется современное лицо филиала и акту-
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альность решаемых нашими учеными проблем». С 1978 г. Всесоюзная 
книжная палата учредила изданиям «Научные доклады» и «Научные 
рекомендаций — народному хозяйству» соответствующие междуна
родные кодовые номера (рубрики), что еще раз подчеркивало необхо
димость подготовки и выпуска научной работы из серии препринтов 
на высоком научном и полиграфическом уровне. 

Когда появилось государственное разрешение публиковать на
учным учреждениям «оперативно-информационные материалы», 
в Коми филиале в апреле 1984 г. предприняли попытку серийного 
издания под названием «Оперативно-информационные материалы 
Президиума Коми филиала АН СССР». Всего вышло десять этих 
сборников. Они разнообразны по тематике, зависели от конкретной 
ситуации, но только первый по своей рубрикации и помещенным ма
териалам в полной мере соответствовал основной задумке - инфор
мации о наиболее значимых событиях филиала. В этих материалах, 
кроме информации о годичном собрании ученых, международных 
встречах сотрудников филиала, новых публикациях и открытиях, 
была заведена рубрика «О нас пишут», где помещали информацию 
об избраниях, назначениях, награждениях и юбилеях. Специальный 
сборник посвящен материалам о подготовке VI Международного 
конгресса финно-угроведов, три - подготовке словника энцикло
педии Коми республики. Один из сборников - коллективному до
говору, а затем под грифом «Для служебного пользования» появи
лась публикация о достижениях Коми филиала за 1987 г. Сборники 
«Оперативно-информационные материалы Президиума Коми фи
лиала АН СССР» публиковали в 1984-1994 гг. Эта серия не столь 
масштабна, чем научные публикации филиала, но она сыграла свою 
роль в накоплении издательского опыта. 

Продолжением сборника «Оперативно-информационные мате
риалы Президиума Коми филиала АН СССР» стал «Вестник Коми 
научного центра», тематические выпуски которого определялись 
главными моментами в истории Коми НЦ УрО РАН. 

Таким образом, в Коми филиале АН СССР удалось сохранить 
(по тем временам это было сродни своеобразному «подвигу») нуме
рацию трудов, издаваемых учреждением, а это чрезвычайно важно 
для научных библиотек, особенно зарубежных. Так, продолжались 
выпуски «Трудов Коми филиала Академии наук СССР», и их делали 
номерными. Так как в других изданиях ставить номера выпусков (то-
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мов) было нельзя, приходилось указывать не только год, но и месяц 
издания, тем самым, сохраняя как бы видимость нумерации. 

В Коми филиале всегда большое внимание уделяли подго
товке и изданию различных карт, но особую страницу составля
ет подготовка и издание атласов как высшей формы картографиче
ской деятельности. Одними из первых подготовлены: «Атлас Коми 
Автономной Советской Социалистической Республики» (М.:ГУТК, 
1964) и «Атлас литолого-палеографических карт палеозоя и мезозоя 
Северного Приуралья» (М.;Л. : «Наука», 1972). В 1984 г. авторами из 
ИЯЛИ (В.С.Стоколос и К.С.Королев) в издательстве «Наука» опубли
кована «Археологическая карта Коми АССР». 

Некоторые трудности были вызваны объективными причина
ми, другие - местными, но все же преобладали общегосударственные. 

Условия издания научного произведения через местное изда
тельство были таковы. Если автор мог доказать, что научная работа 
выполнена за пределами рабочего времени и не является плановой, 
издательство выплачивало гонорар. Поэтому все учебники по коми 
языку, подготовленные сотрудниками Коми филиала АН СССР, 
издавались как внеплановые. 

Тот факт, что в течение многих лет Коми филиал не имел раз
решения на полноценную издательскую деятельность, конечно, тор
мозил выдачу читателям новой информации. 

В 1983 г. началась подготовка к VI Международному конгрессу 
финно-угроведов. Было принято несколько постановлений Коми об
кома КПСС. Распоряжением по Коми филиалу созданы 14 комиссий 
рабочего оргкомитета конгресса, в том числе издательская. К кон
грессу разработана обширная программа издания материалов кон
гресса и научных трудов. В издательство «Наука» представлены пять 
монографий сотрудников ИЯЛИ Коми филиала общим объемом 61 
печ. л. В Коми книжное издательство представлено на 1985 г. четыре 
работы, в том числе такой фундаментальный труд, как «Коми орфо
графический словарь». Вышли в свет работы Ю.Г. Рочева «Коми ска
зания и предания», А.Н. Александрова «Семнадцать золотых звезд», 
П.И. Чисталева «Сборник коми песен». 

Пленарные доклады конгресса опубликованы в журнале «Со
ветское финно-угроведение». Были укомплектованы и подготовлены 
к изданию пять томов тезисов докладов (два тома по языкознанию, 
третий - по этнографии, археологии и физической антропологии, 
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четвертый - по литературоведению и фольклористике). Отдельный 
том назывался «Социально-экономические преобразования в Коми 
АССР». Кроме того, руководством Коми филиала АН СССР приня
то решение об издании офсетным способом докладов сотрудников 
Коми ФАН СССР на конгрессе общим объемом 20 печ.л. В серии 
препринтов «Научные доклады» издано 24 текста. Кроме того, ми-
нуя книжные издательства, издано семь сборников трудов. 

В работе конгресса участвовало 736 ученых из 16 стран. Уче-
ные ИЯЛИ Коми филиала сделали 71 доклад. В связи с проведени
ем VI Международного конгресса финно-угроведов 44 % продукции 
филиала подготовлено и издано учеными ИЯЛИ, чтобы достойно от
разить их достижения по проблемам коми языка, литературы, исто
рии, этнографии, археологии и культуры. 

VI Международный конгресс финно-угроведов кардинально 
расширил издательские возможности Коми филиала АН СССР, осо
бенно гуманитариев. Изданные работы составили крупное научное и 
полиграфическое научное наследие этого периода. 

Таким образом, 1970-1985 гг. можно рассматривать как новый 
этап научно-издательской деятельности Коми филиала АН СССР. 
Этап характеризовался усовершенствованием типографской техни
ки, расширением возможностей в рамках тоталитарного государства 
в рывком в издании гуманитарных исследований, в связи с проведе
нием в Сыктывкаре в 1985 г. VI международного финно-угорского 
конгресса. Подготовка и проведение конгресса стало своеобразным 
рывком в издании гуманитарных исследований. 

Новый этап издательской деятельности Коми филиала АН СССР 
к 1970-1985 гг. характеризуется возрастанием количества выпущен
ных научных сочинений и их актуальностью, востребованностью у 
читателей и качеством. 

Редакционно-издательская деятельность Коми филиала АН 
СССР представляла собой значительный научно-информационный 
центр в Коми АССР. Руководство Коми филиала АН СССР несколько 
лет добивалось разрешения издавать собственные труды: приобретало 
усовершенствованную типографскую технику, но главное, весь коллек
тив стремился накопить авторский, редакторский, издательский опыт. 

Но не было оптимальных условий, чтобы полностью отразить 
результаты научной деятельности сотрудников филиала. Процесс 
накопления редакционно-издательского опыта оказался значитель-
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но длиннее, чем предполагалось. Немалую роль в этом играло от-

сутствие или значительная задержка в приобретении хорошей типо-

графской техники. 

Тем не менее издания 1970-1985 гг. можно оценить как клас-| 

сические по финно-угроведению. Эти публикации предоставляют 

массовому читателю научное наследие сотрудников Коми филиала 

АН СССР. Многие из них настолько объемны, что встречаются за-

труднения в их оцифровке, но если некоторые эти труды попадают! 

за рубеж, мы получаем известия, что как собственность, например, 

Мичиганского университета, они выложены в Интернете. 
Статья подготовлена при поддержке Программы фундаментальных \ 

следований Президиума РАН, проект № 12-П-6-Ю03. 

* * * 
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Документы профессора истории В.А. Бутенко (1877-1931) 

в российских архивах 

СЛ. Егорова 

В конце XIX - начале XX в. очагами научных исследова

ний были научные школы, выраставшие в среде российских уни

верситетов. Одна из них - школа профессора Н.И. Кареева (Санкт-

Петербургский университет). Поколение ученых, прошедших эту 

140 


