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Забытый советский географ 
и известный писатель 
Николай Николаевич Михайлов 
(1905–1982). Опыт интернет-поиска 
и биобиблиографического анализа

К сорокалетию со дня кончины Н. Н. Михайлова 

После того, как мы открыли для нашей научной 
общественности новый поисковый инструмент сродни 
Google Scholar и  Google Books, который называется The 
General Index1, мы провели ряд экспериментов со слово-
сочетанием Soviet Union и  аббревиатурой USSR. Каково 
было наше удивление, когда обнаружилось справочное 
руководство с  такими выходными сведениями: Land of 
the Soviets. A Handbook of the USSR by Nicholas Mikhailov. 
Author «Soviet Geography»2.

На фронтисписе  — портрет Сталина, сидящего за 
столом с документами и с трубкой во рту, как мы узнали 
позже, работа лауреата двух Сталинских премий (1946, 
1951)  и  Ленинской премии (1982)  Дмитрия Аркадьевича 
Налбандяна (1906–1993). В качестве книжного источника 
была указана Digital Library of India (2015), стоял также 
штамп Публичной библиотеки Канзас-Сити, с копией чи-
тательского формуляра, из которого видно, что книга вы-
давалась читателям девять раз (1945–1949).

Николай Михайлов — автор «Советской географии», 
разве это не заинтриговывает? В довоенное время вся 
так называемая советская география олицетворялась 
деятельностью московских экономгеографов, предста-
вителей «районного подхода» (Бернштейн  — Сергей 
Владимирович Коган (1886–1951); Николай Николаевич 
Баранский (1881–1963) и др.), их оппонентами, представи-
телями ленинградской отраслево-статистической школы 
Владимира Эдуардовича Дена (1867–1933), несколько 
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особняком здесь стоял Александр Александрович Рыбников (1877–1938), сто-
ронник номотетического подхода, представители которого пытались выявлять 
количественные законы и закономерности в экономической географии. 

Что касается физической географии, то лидером в ней был Андрей Алек-
сандрович Григорьев (1883–1968) c коллегами и учениками по географическим 
структурам Комиссии по изучению естественных производительных сил (КЕПС) 
и  Совета по изучению производительных сил (СОПС) Академии наук (Ленин-
град, Москва), на основе которых в  1936  г. был создан Институт географии 
СОПС АН СССР. В  области физической географии также успешно работала 
большая плеяда учеников Дмитрия Николаевича Анучина (1843–1923).

Но никто и  никогда не относил Николая Николаевича Михайлова к  этим 
научным школам и направлениям географической мысли довоенного периода. 
Его имя отсутствует в пятитомной «Краткой географической энциклопедии» под 
редакцией А. А  Григорьева, выходившей в  1960–1966  гг., которая оцифрована 
и  имеется в  сети Интернет3. Но что известно о  нем широкой научной обще-
ственности?

Энциклопедические сведения  
о творческой деятельности Н. Н. Михайлова 

Общие биографические сведения: Михайлов Николай Николаевич (1905–
1982) — русский советский прозаик, автор путевых очерков. Лауреат Сталин-
ской премии третьей степени (1948). Предпринял за свою жизнь множество 
экспедиций и  путешествий во все районы СССР. Родился в  Москве. Первый 
рассказ о  путешествии на Кавказ опубликовал в  1927  г. Окончил Московский 
промышленно-экономический институт (1930)4. Работал в  Ташкенте. В  1933  г. 
М. Горький привлек Михайлова к  сотрудничеству в  журнале «Наши дости-
жения». Объехал весь СССР, участвовал в  походах и  экспедициях на Памир 
и  Тянь-Шань, после войны бывал в  зарубежных поездках. Член ревизионной 
комиссии СП СССР (1954–1976). Сталинская премия третьей степени (1948) 
за книгу «Над картой Родины» (1947), Государственная премия РСФСР имени 
М. Горького за книгу «Моя Россия» (1966), подготовленную к 50-летию Октябрь-
ской революции. Орден Красного Знамени (1956).

Более определенные и  подробные сведения о  его публикационной ак-
тивности и творческой деятельности приводит М. Д. Смородинская в «Краткой 
литературной энциклопедии»: «В 1936 г. в альманахе “Год XIX” напечатан очерк 
“Почерк истории”, послужившей основой книги “Лицо страны меняется” (1937). 
С этого времени определилась главная тема М. — перемены в экономической 
географии страны в  результате неустанной деятельности народа: кн. “Земля 
Русская” (1946), “Над картой Родины” (1947), “Твоя Родина” (1950), “Моя 
Россия” (1964, кн. 1-я “Российские просторы”) и  др. В  произведениях М. со-
четаются научные и  художественные элементы, строгая простота и  романти-
ческий пафос. Некоторые книги (“Над картой Родины” и  др.) переведены на 
многие языки. Рец.: Малин  И. Ю. “Земля Русская” [рец.]. “Сов. книга”, 1947, 
№ 4; Агаров Н. “Над картой Родины” [рец.]. “Новый мир”, 1948, № 2»5. 
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Дополнительные сведения к  этой статье мы почерпнули в  3-м издании 
«Большой советской энциклопедии» (1969): «Михайлов Ник. Ник. (р. 10 (23). 12. 
1905, Москва), русский советский писатель. Окончил Моск. пром.-экономич. 
ин-т (1930). Много путешествовал по СССР и зарубежным странам. Печатается 
с  1927. Автор книг “Хан-Тенгри” (1933), “Лицо страны меняется” (1937), “Над 
картой Родины” (1947, Гос. пр. СССР, 1948), “Моя Родина” (1964–1966, Гос. пр. 
РСФСР им. М. Горького, 1968), “Республика янтарная” (1970), “Покой нам только 
снится” (1972)  и  др.; очерков “Иду по меридиану“ (1957), путевых повестей 
(совм. с З. Косенко) “Американцы” (1960) и “Японцы” (1963). М. — один из при-
знанных мастеров советской научно-художественной литературы; в  центре 
внимания писателя — преобразования в экономической географии Советского 
Союза. Некоторые его книги переведены на иностранные языки. Награжден 
2  орденами, а  также медалями. Лит.: Ивич  А. Портрет планеты. “Новый мир”, 
1957, № 6; Полевой Б. Посмотрите на карту России… “Правда”, 1967, 28 апр.»6.

Таким образом, уже нет сомнения в  том, что прозаик Н. Н. Михайлов 
является автором англоязычной книги Land of the Soviet («Земля Советов»), 
вышедшей в  1939  г. Похоже, что основой для ее издания послужила пока не-
известная нам книга Soviet Geography, а уже в основе последней книги могли 
лежать русскоязычные работы по новой географии СССР7, в  том числе очерк 
«Почерк истории» (1936), упоминаемый М. Д. Смородинской, или какие-то не-
известные нам рукописи. 

Фраза из последней энциклопедической статьи о том, что Н. Н. Михайлов 
является признанным мастером научно-художественной литературы, ставит его 
в один ряд с писателями-географами, что подтверждается электронным ката-
логом Российской национальной библиотеки (РНБ), в котором он так и указан, 
а также профилем его сына, крупного гидролога, доктора географических наук 
(1972) Вадима Николаевича Михайлова (1932–2020), на сайте географического 
факультета Московского государственного университета (МГУ). 

Помимо энциклопедических изданий наиболее полный перечень книг 
Н. Н. Михайлова можно увидеть в  электронном каталоге РНБ: в  нем мы обна-
ружили 62 издания и переиздания книг этого автора на русском языке и около 
25  таких изданий и  переизданий на английском, немецком и  французском 
языках. Но для доказательства принадлежности автора к  кругу не только пи-
сателей, но  и  профессиональных географов нам было необходимо выяснить 
мнение о его творчестве лидеров советской географии. В этой связи наш рас-
ширенный поиск в электронном каталоге РНБ по заголовкам изданий на аббре-
виатуру РСФСР позволил выявить одну и ту же небольшую книгу, составленную 
под редакцией А. Леонтьева и Н. Михайлова и изданную Госполитиздатом в Мо-
скве и Ленинграде в 1938 г. В первом случае она шла с подзаголовком «Полити-
ко-экономический обзор»8, во втором — как сборник статей по экономической 
географии9. Рассмотрим их более подробно. 
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Политико-экономический обзор Н. Н. Михайлова о РСФСР 1938 г. 
и мнение о нем Н. Н. Баранского

Первое московское издание этой книжки упоминает в  своей работе 
А. А. Агирречу в  связи анализом довоенного научного творчества крупного 
советского экономгеографа, ученика Н. Н. Баранского, Юлиана Глебовича Са-
ушкина (1911–1982)10. Дело в том, что в этом же 1938 г. с таким же названием 
вышла в  виде брошюры одна из  первых работ Ю. Г. Саушкина11. Оба издания 
были приурочены к  выборам в  Верховный Совет РСФСР (26  июня 1938  г.), и 
в работе12 была высказана гипотеза о том, что, так как книжка достаточно боль-
шого объема (128 с., тираж 900 тыс. экз.) и не успевает выйти ко дню выборов, 
то Ю. Г. Саушкина попросили подготовить небольшую брошюру (40  c., тираж 
100 тыс. экз.). То, что эта гипотеза, на наш взгляд, верна, подтверждается тем 
фактом, что у изданий был один заказчик — Издательство политической лите-
ратуры (Политиздат). Так оно и получилось: брошюра была подписана в печать 
за 35 дней до выборов, а книжка вышла на две недели позже13. 

Важно отметить, что краткие рецензии на оба рассматриваемых издания 
были опубликованы в одном номере журнала «География в школе» (1938, № 4, 
с. 87) в разделе «Библиография». В тексте рецензии Н. Н. Баранский упоминает 
и  ранние произведения Н. Н. Михайлова. Так как для современных географов 
и историков это мнение практически неизвестно, приведем его ниже: 

Из 13 глав этой книги первые две «СССР — наша Родина» и «Первая среди равных» — 
посвящены общей характеристике СССР и РСФСР, остальные 11 глав дают порайонный 
обзор РСФСР по группам краев, областей и АССР. В целом — это не только политическая 
брошюра, но и превосходно сделанный экономико-географический очерк, могущий служить 
полезным пособием для 8 класса средней школы. Именно поэтому мы и считаем своим 
долгом обратить внимание на эту книгу. В чем же заключаются ее достоинства? Прежде 
всего, конечно, прекрасный язык, сочетающий краткость с точностью, выразительностью 
и образностью. Более глубокие достоинства: уменья отобрать материал, уменья подобрать 
конкретные иллюстрации для наиболее важных общих положений. Все эти положитель-
ные стороны мы отмечали уже на страницах нашего журнала и в предыдущих работах 
Н. Н. Михайлова (Soviet Geography — № 3, 1936; «Лицо страны меняется» — № 6, 1937). 
Есть основания, что Н. Н. Михайлов мог бы дать очень хороший учебник экономической 
географии СССР для средней школы14. 

Из рецензии следует, что представленный политико-экономический 
обзор написан единолично Н. Н. Михайловым. Далее узнаем, что Н. Н. Баран-
ский знал первое англоязычное произведение Н. Н. Михайлова под названием 
Soviet Geography и  написал на него рецензию. Н. Н. Баранский, который сам 
писал учебники экономической географии СССР для средней школы (а в 1938 г. 
у  него уже вышло 4-е издание такого учебника для 8-го класса15), считал, что 
Н. Н. Михайлов способен написать хороший учебник для 7-го класса, чего, 
к сожалению, не произошло. Важно также отметить, что «порайонный подход» 
Н. Н. Баранского, который уже вошел в  учебник «Экономической географии 
СССР» для 8-го класса16, использован Н. Н. Михайловым17, так же как и Ю. Г. Са-
ушкиным18, что отмечает А. А. Агирречу19. 
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Как уже было сказано, многие книги Н. Н. Михайлова переводились на 
иностранные языки и  печатались как в  СССР, так и  за рубежом. Проведем 
анализ книг, обнаруженных нами через поисковый инструмент The General 
Index. 

Англоязычные книги Н. Н. Михайлова 

Начнем со случайно обнаруженной нами англоязычной книги Н. Н. Ми-
хайлова, упоминаемой во Введении20. Она размещена в  The General Index 
в полнотекстовом виде и является хорошим доказательством вышеприведен-
ного вывода об эмпирическом характере его публикаций, не говоря уже об их 
художественно-литературных достоинствах. 

Книга состоит из  семи частей. В  первой части описаны природные ус-
ловия и  ресурсы СССР, во второй  — экономическое и  социальное состояние 
страны (социальное устройство, промышленность, сельское хозяйство, транс-
порт, международная торговля, труд и  рабочая сила, 3-й пятилетний план), 
остальные части посвящены экономико-географическим характеристикам всех 
республик СССР: ч. 3 — РСФСР, ч. 4 — УССР, ч. 5. — БССР, ч. 6. — Кавказских 
республик (Аз. ССР, Груз. CCР, Арм. ССР), ч. 7 — Казах. ССР, ч. 7. — союзных 
республик Средней Азии (Уз. ССР, Турк. ССР, Тадж. ССР). Изложение мате-
риала для РСФСР проведено согласно районированию Н. Н. Баранского, так 
же как и работе21. 

Завершается книга указателями: географических названий, полезных 
ископаемых, отраслей народного хозяйства, экономических объектов. Она ил-
люстрирована 23 картами (картосхемами), 17 фотографиями. Статистические 
данные, наиболее часто в процентном виде, приведены на уровне 1938–1939 гг., 
иногда в сравнении с 1913 г. или с промежуточными данными 1920–1930-х гг. 

Несмотря на фундаментальное изложение материала на 351  странице, 
в  книге отсутствуют библиография, ссылки на источники заимствования карт 
и фотографий, предисловие и заключение. 

Несколько слов следует сказать о переводчике книги. Наталья Федоровна 
Ротштейн, филолог, составитель русско-английских словарей (1942, 1947, 
1949), дочь русского революционера, политэмигранта, деятеля левого дви-
жения Великобритании, англо-советского дипломата, первого посла Советской 
России в Персии, первого директора Института мирового хозяйства и мировой 
политики (ныне — Институт мировой экономики и международных отношений 
РАН) Федора Ароновича Ротштейна (1871–1953). 

Данная книга показывает, что Н. Н Михайлова можно смело отнести 
к экономгеографам отраслево-статистического, а также «порайонного» направ-
ления, а не только к писателям-географам.

Итак, из выходных сведений англоязычной книги мы узнали, что ее автор 
является также автором Soviet Geography, о чем также хорошо было известно 
Н. Н. Баранскому, который написал рецензию на эту книгу, как мы отмечали 
ранее, но до сих пор не зная ее точных выходных данных. Просматривая элек-
тронный каталог РНБ, мы увидели названия книг Н. Н. Михайлова, в том числе 
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«Новая география СССР» и  «Лицо страны меняется», что подтверждает его 
авторство англоязычной книги Soviet Geography. Более детальный поиск в сети 
Интернет позволил отыскать нам ссылку на 2-е издание этой книги, вышедшей 
в 1937 г. в Лондоне22 и, очевидно, послужившей основой для издания книги23. 
При этом поиске нашлось также лондонское издание этой книги 1965 г. 

Теперь предстояло отыскать библиографическое описание первого из-
дания этой книги. Как выяснилось, его можно найти только при расширенном 
поиске в Google Books, когда в строке «Точное словосочетание» мы набираем: 
Mikhailov N, а в строке ниже, беря в кавычки, — Soviet Geography. В результатах 
поиска по данному запросу появляется много ссылок на книжные и  библио-
графические издания с  упоминанием произведений Н. Н. Михайлова. В  этом 
списке, например, не так давно вышедшая в переводе на русский язык книга 
Збигнева Бжезинского и Хэлфорда Маккиндера «“Петля анаконды”. Как заста-
вить Евразию сдаться»24, где приводятся следующие сведения из  интересу-
ющей нас работы: «Относительно угля Михайлов утверждает, что оценочных 
запасов, будь то Кузнецкого или Красноярского угольных бассейнов, хватило 
бы для удовлетворения потребностей всего мира в  течение 300  лет». На-
конец, двенадцатый результат из  списка дает ссылку на библиографический 
аннотированный указатель Agricultural Economics Literature, издаваемый Бюро 
сельскохозяйственной экономики США (United States. Bureau of Agricultural 
Economics). В этом указателе за 1936  г. на странице 681  приведено библио-
графическое описание первого издания книги Soviet Geography, выпущенной 
в 1935 г.25 Еще раз повторим, что другим способом в сети Интернет эту книгу 
найти невозможно, она отсутствует даже в The General Index. 

Отметим, что с 1930 до 1935 г. включительно Н. Н Михайловым была опуб-
ликована единственная книга (в  1933  г.) об его участии в  Тянь-Шаньской экс-
педиции26, поэтому, возможно, в издательство Metheun он предоставил ранее 
не опубликованную рукопись на русском языке для ее перевода, или же книга 
была специально написана для этого издательства. 

Но уникальной находкой для нас явилось напечатанное в  указанном 
библиографическом указателе Предисловие выдающегося геополитика и гео-
графа Х. Маккиндера к  книге Н. Михайлова. Приведем его в  нашем переводе 
на русский язык:

Господа Metheun (издатели. — В. М.) попросили меня написать несколько слов для Введе-
ния в эту книгу, написанную географом из России, который имел доступ к официальным 
источникам информации, закрытой для иностранцев. Полагаю, что она представляет собой 
такой всеохватывающий отчет, который в настоящее время нигде не доступен. Несомненно, 
эта замечательная книга достойна внимания многих читателей. 

Справедливо сказать, что она может быть охарактеризована как политический 
памфлет, это яркое географическое описание, заряженное политическим электричеством. 
Он написан ясным и зрелым английским языком, больше ораторским, чем литературным, 
прирожденным и обученным географом, с видением и мощью сжатого образа. Это корот-
кие фразы, каждая с точным и неограниченным смыслом, сменяющие друг друга подобно 
выстрелам пулемета. 

В целом эта книга предоставляет заслуживающий внимания взгляд на изменяю-
щуюся ментальность тех, кто вместе с 160 миллионами советских тружеников призывает  
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переделать географию физическую так же, как и человеческую, на одной седьмой части 
суши Земли. 

Этот наш автор, деликатно не распознающий факт и пророчество, был для нас ожи-
даемый. География изучает настоящее, но настоящее является прошлым, движущимся 
в будущее. Не существует статически представленных вещей; ваше описание настоящего 
зависит от того, как вы относитесь к будущему или прошлому. Только будущее расскажет 
этим всем «инженерам», как общество или окружающая среда недооценили момент чело-
веческих ценностей прошлого. В этом различии взгляда имеется большой разрыв между 
Советской Россией и западными демократиями.

Между тем нам в этой книге из-за завесы, которая сама по себе является одной 
из важнейших, хотя, будем надеяться, временных особенностей человеческой географии, 
видится первый набросок новой карты Скифии. Каковы бы ни были наши запасы скепти-
цизма, мы рискуем, если пренебрежем им27. 

В результатах поиска мы также обнаружили полнотекстовую книгу 
Н. Н. Михайлова Across the Map of the USSR, изданную в 1949 г. советским Из-
дательством литературы на иностранных языках28. Очевидно, что это издание 
является переводом книги «Над картой Родины» (1947), за которую автор по-
лучил Сталинскую премию третьей степени в 1948 г. Второе издание этой книги 
вышло в 1949 г.29, и в этом же году было опубликовано англоязычное издание, 
как мы предположили выше.

Книга структурирована следующим образом: 1. Рука (handwriting) истории; 
2. Под советским флагом; 3. Новые территории и старая карта; 4. Новые источ-
ники минерального сырья; 5.  Новые бастионы социалистической индустрии; 
6. Новые поля; 7. Новые дороги; 8. Большая реновация; 9. Постскриптум. 

Вступительные слова к этой книге написал крупный советский партийный 
и  государственный деятель Андрей Александрович Жданов (1896–1948), ко-
торый перед смертью в  1947  г. инициировал выход журнала «Вопросы фи-
лософии» и  создание Издательства литературы на иностранных языках, где 
одной из  первых была издана рассматриваемая книга. Приведем преамбулу 
А. А. Жданова к книге:

Каждый день наш человек поднимается все выше и выше. Мы не те сегодня, что были 
вчера, и будем не теми завтра, как были сегодня. Мы уже не те русские, что были перед 
1917 г. И Россия не та же самая. И наша природа не та же самая. Мы изменяемся и растем 
вместе с огромными изменениями, которые полностью изменили облик нашей страны30.

В этой преамбуле мы видим суть неустанной писательской деятельности 
Н. Н. Михайлова, который стремился уловить каждые малейшие изменения на 
географической карте страны. В Постскриптуме он пишет: «Прошел год после 
публикации первого российского издания, и за этот период карта нашей страны 
подверглась дальнейшим изменениям. Поэтому я их опишу, и это можно счи-
тать новой главой в уже опубликованной книге»31.

Еще одна полнотекстовая книга, которую идентифицирует The General 
Index, — Soviet Russia. The Land and its Peoples («Советская Россия. Земля и ее 
люди»), опубликованная в  том же 1949  г., но  уже за рубежом  — в  Нью-Йорке, 
издательским домом «Шеридан»32. С таким названием русскоязычного издания 



129В. М. Московкин. Забытый советский географ и известный писатель Н. Н. Михайлов…

Новейшая история России. 2023. Т. 13, № 1

у автора нет, но эта книга может быть компиляцией его книг, изданных до 1949 г. 
включительно, или написанной по заказу издательства. 

Книга структурирована следующим образом: Москва и окрестности; Вниз 
по Волге до Кавказа; Через юго-западные степи; Северо-западные моря; Через 
северные лесные массивы к  Уралу; Оазисы. Пустыни. Города Средней Азии; 
Через Сибирь к Тихому океану; Приложение 1950; Указатель. В кратком одно-
страничном Предисловии автор пишет: «Эти воображаемые путешествия не 
являются необходимыми поездками (служебными командировками.  — В. М.), 
которые было бы легко сделать, но удобно или даже возможно совершить такие 
путешествия с той же легкостью, с какой мы перемещались бы из точки в точку 
на карте. Вот почему мы назвали бы их лучше “Путешествиями по карте”, а не 
“Обзорными экскурсиями”».

Книга иллюстрирована 14 фотографиями, как и в  предыдущей, в  ней 
дан обзор изменений в стране, произошедших за год после выхода ее в свет 
(Приложение 1950). Несколько слов о  переводчике. Джордж Ханна (умер 
ок. 1962) — британский коммунист, работавший в России переводчиком Изда-
тельства литературы на иностранных языках, а также на радио «Москва», был 
репрессирован в 1940-х гг. и освобожден в 1957 г. Перевел много произведений 
Ленина. В  начале 1960-х  гг. издательство «Прогресс» опубликовало две его 
книги, посвященные истории СССР и основам советского уголовного права33. 

The General Index позволил нам найти ссылку на очень интересное издание 
Russia: Selected readings («Россия: избранное чтение») (1969), составленное 
Хьюманом Кублином. В  сборнике представлены 39  избранных произведений, 
освещающих реалии российской жизни. При их выборе редактор довольство-
вался следующими соображениями: «Народные герои и  обычные граждане, 
так же как цари и комиссары, играют важную роль в построении нации; поэзия 
дает представление о мотивах людей, которые нельзя вывести из политической 
пропаганды; наблюдения, сделанные при путешествии по Волге, могут быть 
значительнее, чем выводы, сделанные из интервью с космонавтом»34. 

В первой части сборника «Русский медведь» (A Russian Bear) опубли-
кован очерк Николая Михайлова «Четыре дороги от Москвы» (Four roads from 
Moscow). В  сборник также вошли очерки о  русской зиме и  Волге Альберто 
Рончи, о  степях  — Николая Гоголя; произведения Сигизмунда фон Гербер-
штейна, Яна Грея, Элизабет Сигер, Василия Ключевского, Антона Чехова, 
Ивана Гончарова, Уильяма Г. Чемберлена, Александра Керенского, Фрэнсиса 
Б. Рандалла, Александра Верта, Никиты Хрущева, Джона Туркевича, Василия 
Аксенова, Бориса Пастернака, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко. 
К сожалению, сами тексты произведений этого сборника отсутствуют. 

Все книги Н. Н Михайлова, опубликованные на английском языке, встре-
тили с огромным интересом за рубежом. Об этом свидетельствует их цитиро-
вание в  ряде изданий, в  том числе в  специальных географических, не говоря 
уже о  включении описаний и  ссылок на них в  библиографические указатели, 
литературные обзоры и энциклопедии, в чем мы убедились при работе с поис-
ковыми инструментами The General Index и Google Books.
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Из воспоминаний Н. Н. Михайлова и Н. Н. Баранского

Чтобы окончательно прояснить вопрос о  принадлежности Николая Ни-
колаевича к  когорте советских географов, ознакомимся с  воспоминаниями 
Н. Н. Михайлова35 и Н. Н. Баранского36.

Как мы знаем из энциклопедических статей, Н. Н. Михайлов окончил Мо-
сковский промышленно-экономический институт в 1930 г. Вот как он описывает 
свои первые трудовые будни: «Вуз позади. Это совпало с  воодушевлением 
первой пятилетки. Альпинизм был брошен… Зимой, задолго до света, уезжал 
на трамвае на другой конец Москвы в  институт, где работал, читать лекции 
и  вести семинарские дискуссии. Надрываясь, тащил три курса  — экономи-
ческую географию, географию транспорта и  курс мирового хозяйства. Опыта 
и запаса знаний никакого — пропадал в библиотеках до звонка. В семье недо-
статок: из своего вуза чуть не через день спешил то во второй, то в третий под-
работать. Каждую неделю уезжаю в разные города с лекциями в Дома Красной 
Армии. Как я успевал, кроме томов науки, читать еще “Поднятую целину” и Дос 
Пассоса? Все мы тогда так жили — работали и доучивались сразу»37.

Из воспоминаний второго тома Н. Н. Михайлова мы узнали, что его вузов-
ский профессор Шальнов (сведений о нем в сети Интернет найти не удалось) 
старался наставить его на научную стезю, так как его «огорчали и злили лите-
ратурные забавы в журналах» своего подопечного38.

Н. Н. Михайлов описывает, как летом 1931 г. после окончания института он 
явился на географическое отделение МГУ и  предложил свои услуги в  чтении 
курсов по экономической географии СССР, мирового хозяйства и  географии 
Средней Азии. В  ответ услышал: «Прекрасно, но  у  нас все занято». Далее он 
пишет: «В комнате тут же пребывал Борис Цезаревич Урланис, тогда не зна-
комый мне преподаватель статистики, ныне известный профессор-демограф. 
От него через людей случайно узналось — когда я ушел, за столом сидевший 
сморщился: “Эва какой прыткий. Недавно окончил, а за все берется. Гнать таких 
с порога”»39.

Н. Н. Михайлов позже написал: «Какое счастье, что он меня выгнал… По-
лучи я одну студенческую группу, никогда бы не бросил, дошел бы, может, до 
ценимых степеней и  всю жизнь занимался не своим делом»40. Но и  тут проя-
вилась его противоречивая натура, раздвоенность, метания между вузовским 
преподаванием и писательским трудом, о чем он не раз подчеркивал в своих 
воспоминаниях. Он радуется, что его не взяли в МГУ и тут же начинает читать 
лекции студентам в Московском институте инженеров транспорта. 

Итак, осенью 1931 г. Н. Н. Михайлов начинает работать на кафедре экономи-
ческой географии Московского института инженеров транспорта (МИИТ), а чуть 
больше чем через год — 8 ноября 1932 г. — он пишет М. Горькому в Сор ренто от 
имени всей своей кафедры: «В статье “Наши достижения на пороге второй пя-
тилетки” Вы, как редактор журнала, намечаете создание отдела, посвященного 
переменам на карте». И далее продолжает: «Вузовские специалисты обладают 
знаниями и могли бы многое рассказать. Студенческая аудитория — сто, двести 
человек, но им бы хотелось, чтобы аудиторией была вся страна»41. 
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В ответном письме его пригласили возглавить новый отдел в  редакции 
журнала «Наши достижения». «Получаю от Горького тему, к которой стремился: 
как меняется страна и ее карта. И пишу в сутолоке, по воскресеньям, по ночам, 
на кухонном столе, среди сковородок и  неврологических молоточков»,  — чи-
таем в воспоминаниях42.

Очень важен для понимания мотивов творчества Н. Н. Михайлова раздел 
«О нас другим» в первом томе его мемуаров43. Вспоминая слова Луначарского 
о  том, что нужно дать представление о  стране ей самой, он пишет: «Но не 
только ей самой. Страны должны знать друг друга лучше, чем по газетам». 
И далее: «В далекий осенний день44 меня пригласили в Леонтьевский переулок 
в  Литературное агентство “Международной книги”. Разорвав пакет, я увидел 
толстый том в красном переплете, с кремовой суперобложкой. 

Это была моя книга. И  не перевод напечатанной в  СССР, а  специально 
написанная для заграницы. 

Как-то сама собой выпала в жизни дополнительная должность — писать 
книги особо для зарубежного читателя. Их заказывали мне, а сами заключали 
договоры с  иностранными издателями  — сначала “Международная книга”, 
потом книжный отдел Совинформбюро, потом, в  наши дни, издательство 
АПН»45. 

Первая такая книга  — о  ней и  идет речь  — вышла в  1935  г. в  Лондоне 
в  респектабельном издательстве Methuen. «Рукопись называлась “Новое 
лицо России”, но  там переменили на Soviet Geography46. Книга не была ака-
демична  — начиналась с  курьезного факта…47 Когда раскрыл книгу, там не-
ожиданно оказалось предисловие Халфорда Маккиндера. Я знал, кто такой 
Маккиндер — профессор Оксфордского университета на восьмом десятке, па-
триарх географии в западном мире, во многом геополитик. Сердце мое упало. 
Стал тут же читать — и перестал волноваться…»48 

Далее автор пишет, что предисловие Маккиндера открыло книге путь 
к  широкой читательской аудитории, в  Англии посыпались статьи, книгу пере-
вели во Франции и других странах, издательство «Метьюн» выпустило второе 
издание49. 

Отметим, что популярность книги была связана не только с писательским 
мастерством автора и хвалебным предисловием Маккиндера, но и c большим 
интересом к СССР за рубежом. В этой связи Н. Н. Михайлова смутила критика 
Маккиндера, который упрекает его в том, что тот не вполне ясно отличает дей-
ствительность от утопии. Он отмечает, что после выхода в 1939 г. его книги Land 
of the Soviets люди за рубежом начали понимать, что новое лицо России — не 
утопия50. 

В 1936  г. Н. Н. Михайлов вырвал себя из  учебного плана, полгода стран-
ствовал по Дальнему Востоку, по приезде был уволен из вуза, но был счастлив, 
так как освободилось время для написания книг, перед войной был принят 
в Союз писателей, куда в то время принимали без всяких заявлений и просьб51.

Разрываясь между преподаванием географии и  написанием книг, он 
снова стал читать лекции и даже заведовал кафедрой в МИИТ. Он писал: «Пре-
подавать легче, чем писать. Мука формулировки — совсем не та, что страшная 
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мука формы. И  я соскальзывал к  более легкому пути. Защитил кандидатскую 
диссертацию — книгу о Дальнем Востоке. Как же без степени!» Отметим, что 
эта книга была опубликована в 1940 г.52; отсюда можно предположить, что в на-
чале войны состоялась и защита его кандидатской диссертации. Но, как выяс-
нилось, ученая степень для жизни и работы не пригодилась: «Лишь морозной 
военной зимой в Алма-Ате получил как кандидат лишнюю тонну саксаула. Вот 
чего стоят принципы: ненавижу привилегии, а  от дров не отказался  — дома 
мерзли малые дети»53. 

После упоминания о  защите кандидатской диссертации Н. Н. Михайлов 
написал о неудачной попытке защиты докторской диссертации: «И уж совсем 
осёл: полез защищать докторскую. Подал два тома — один вышел в Лондоне, 
другой в  Нью-Йорке, о  них говорилось. Отчасти меня подбил членкор Ба-
ранский, высший иерарх в  экономической географии. Вместе с  академиком 
Ферсманом написали хвалебный отзыв, вдохновили на подвиг. Сказали: это не 
исследование, а географическое описание, но своим методом, который и за-
щищается. Защита со свободной дискуссией на ученом совете прошла не так 
уж плохо с обычным счетом: двадцать три — за, один — против, один — воздер-
жался. Но ВАК меня не утвердил. Выдали заключение: а где же исследование? 
и  что это за стиль? разве допустимо начинать с  пилота, который заблудился 
потому, что карта устарела? Так ученые люди не пишут»54.

Из контекста воспоминаний следует, что это событие произошло в 1948 г., 
так как Н. Н. Михайлов отмечает, что позорная для него защита была сразу же 
компенсирована вручением ему Сталинской премии третьей степени. Также 
следует сказать, что защита диссертаций по изданным книгам была обычной 
практикой в 1930–40-х гг.55 

Н. Н. Михайлов также привел еще один любопытный фрагмент заключения 
по диссертации: «Доклад диссертанта был посвящен, по сути дела, вопросам 
исканий в его литературном творчестве и имел отношение скорее к литературе, 
нежели к географии. Бесспорные литературные достоинства работы не могут 
служить основанием для присуждения доктора географических наук, так же как, 
например, известные работы писателей Ильина, Паустовского и Пришвина»56. 

Что на это можно сказать. Работы вышеуказанных писателей здесь ни 
при чем, так как у диссертанта опубликованные за рубежом книги были с явно 
экономико-географическим смыслом, с  большой эмпирикой и с  хвалебным 
предисловием к работе57, представленной к защите, самого Х. Маккиндера. Но, 
к сожалению, в ней, так же как и во второй книге, отсутствовал научный аппарат. 
Как следует из его воспоминаний, у него на это не было времени и желания. Но 
была еще одна, на наш взгляд, причина в отказе от присуждения ему искомой 
ученой степени, которую выскажем после обсуждения тех строк воспоминаний 
Н. Н. Баранского, где он пишет о защитах диссертаций Н. Н. Михайлова. 

Как уже говорилось, Н. Н. Баранский в  своей рецензии в  журнале «Гео-
графия в школе» на книгу «РСФСР: [политико-экономический обзор]» упоминал 
и о рецензии на первую англоязычную книгу Н. Н. Михайлова Soviet Geography 
(1935). Вот что пишет последний в  своих воспоминаниях об этом: «За 40  лет 
была напечатана одна рецензия на мою книгу  — профессора и  члена-кор-
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респондента Баранского, создателя и  лидера советской экономической гео-
графии. Книга попалась ему случайно, и он умел читать по-английски»58. Далее 
он дает ему такую яркую характеристику: «Николай Николаевич Баранский был 
самобытным человечищем, с  громовым голосом, с  острой мыслью, с  легким 
словом, жадный к  жизни, но  безразличный к  быту, старый революционер, 
близкий к Ленину, с неуемным, независимым и смелым характером — он соб-
ственноручно задушил провокатора, готового предать подпольщиков царской 
охранке». Как будет это интересно прочитать ученикам Н. Н. Баранского и всех 
знавших его. Перейдем теперь к  воспоминаниям Н. Н. Баранского о  Н. Н. Ми-
хайлове.

В его воспоминаниях читаем: «Тогда же Коля Михайлов защитил на канди-
дата у Григорьева и у него же решил поступать в докторантуру; пока его утверж-
дение в  докторантуре задерживалось в  Москве, он списался с  Ташкентом 
о  защите там на доктора еще одной из  своих прежних работ и  таки защитил, 
но  Григорьев обжаловал, и  ВКВШ Михайлова в  степени не утвердил. Получи-
лось поражение, но реванш Коля Михайлов получил на днях в 1943 г., заслужив 
Сталинскую премию за свою книгу»59.

Здесь видим опечатку, так как Сталинскую премию Н. Н. Михайлов получил 
в 1948 г., а также в его воспоминаниях нет отсылки на защиту в Ташкенте. Зато 
мы узнаем, что защиту своих диссертаций он предпринял через лидера со-
ветских физико-географов Андрея Александровича Григорьева. Почему в этом 
статусе оказался не Н. Н. Баранский, который с  самого начала высоко оценил 
творческий научный потенциал Н. Н. Михайлова, неясно, ведь труды Николая 
Николаевича посвящены экономической, а  не физической географии, а  сам 
он преподавал этот предмет в МИИТе и был там даже заведующим кафедрой. 

Если, как пишет Н. Н. Баранский, Н. Н. Михайлов собирался в  докторан-
туру к А. А. Григорьеву, но, не став долго ждать прикрепления к нему, уехал за-
щищаться в Ташкент, то понятно, что А. А. Григорьев мог просто за это ему ото-
мстить. Это, похоже, привело к тому, что А. А. Григорьев не включает сведения 
о  Н. Н. Михайлове в  «Краткую географическую энциклопедию» (1960–1966), 
главным редактором которой являлся. 

То, что А. А. Григорьев на начальном этапе поддерживал Н. Н. Михайлова 
в защите его диссертационных работ, мы связываем с тем, что творческая пи-
сательская деятельность Н. Н. Михайлова находилась в тренде работ Института 
географии АН СССР. На сайте ИГАНа читаем: «В военный период (1941–1945) 
и  до середины 1950-х  гг. в  деятельности института, да и  практически во всей 
отечественной географии, доминировало страноведческое направление. Оно 
позволило составить своего рода “географический портрет страны”, в  соз-
дании которого институт принял самое деятельное участие»60. А, как мы знаем, 
вся писательская деятельность Н. Н. Михайлова была связана с составлением 
такого портрета.

Теперь вернемся к  началу войны. Все действия этого периода в  воспо-
минаниях Н. Н. Михайлова и  Н. Н. Баранского проходят в  Алма-Ате. О  том, что 
степень кандидата наук дала возможность Н. Н. Михайлову получать больше 
дров, мы писали. Н. Н. Баранский же о  пребывании в  Алма-Ате пишет более 
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подробно: «На новый учебный год, нуждаясь в средствах для многочисленной 
семьи (надо было посылать деньги невестке), я взял еще дополнительную 
нагрузку  — читал лекции в  каком-то эвакуированном в  Алма-Ату Финансо-
во-экономическом институте, который, как и Пединститут, представлял собой 
полнейшее убожество»61. 

Как известно, до войны Н. Н. Баранский был заведующим кафедрой 
Московского государственного педагогического института (МГПИ), который 
в  войну был эвакуирован в  Алма-Ату, где Н. Н. Баранский и  продолжал читать 
лекции. МИИТ, в  котором до войны работал Н. Н. Михайлов, был эвакуирован 
в  Новосибирск, т. е. в  это время Н. Н. Михайлов не был связан с  этим инсти-
тутом. Работа же Н. Н. Баранского в Пединституте не была основной. Например, 
на сайте Института географии и  водной безопасности Республики Казахстан 
можно прочесть, что он работал с  1941  по 1943  г. включительно заведующим 
сектором географии Казахского филиала АН СССР, который был создан 3 но-
ября 1938  г.62 Очевидно, что этот сектор был создан Институтом географии  
АН СССР, которым в период с 1931 по 1951 г. руководил А. А. Григорьев. 

А. А. Григорьев в  военные годы организовал несколько экспедиций, ре-
зультатом которых стала публикация его монографии «Природные ресурсы 
Казахстана» (1954). Все это говорит о  том, что в  военные годы основная гео-
графическая научная жизнь, в том числе и защиты диссертаций, перекочевала 
в Алма-Ату. 

Вот как описывает Н. Н. Баранский попытку Олега Назаревского защитить 
диссертацию в  начале войны в  Алма-Ате. Он рекомендовал ему подать заяв-
ление на защиту кандидатской диссертации, но тот, посоветовавшись с секре-
тарем филиала63, заявил, «что без защиты скорее могут дать докторскую сте-
пень, чем кандидатскую». Далее Н. Н. Баранский пишет: «Я, признаться, весьма 
удивился его “смелости”; это было, конечно, чистейшей воды авантюрой;  
я ему сказал, что вероятность здесь не больше 5 %; для проверки своего пред-
ложения все же написал (ходатайство на защиту.  — В. М.). В  совете филиала 
дело рассматривалось; председатель Сатпаев поддержал, но кто-то из членов 
Совета, кажется, Завадский по какому-то формальному поводу настоял на 
том, чтобы дело отложить. Сорвалось! Тогда же Коля Михайлов…»64 А историю 
с двумя защитами Н. Н. Михайлова, по воспоминаниям Н. Н. Баранского, мы уже 
описывали выше. 

Отметим, что Олег Ростиславович Назаревский (1910–1991)  вскоре за-
щитил докторскую диссертацию и  заведовал сектором географии Казахского 
филиала АН СССР, сразу после Н. Н. Баранского (1944–1945). 

Упоминаемый Н. Н. Баранским советский ученый-геолог, академик АН 
СССР (1946) Каныш Имантаевич Сатпаев (1899–1964)  с  началом войны был 
переведен в  Алма-Ату, назначен директором Института геологических наук 
и  заместителем председателя Президиума Казахского филиала АН СССР, а 
с 1942 г. — председателем Президиума этого филиала. 

Весь творческий путь Н. Н. Михайлова вплоть до неудачной защиты им 
докторской диссертации в  1948  г. отличался напряженным метанием между 
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писательским трудом, связанным постоянным поиском изменений на геогра-
фической карте страны, и географией как наукой.

Вспоминая неудачную защиту докторской диссертации, он писал: 
«Я предал ясный писательский путь ради своей любимой географии. Роковая 
любовь». И  далее: «Но взглянем: случись ужасный недосмотр, поругание 
науки — и меня бы утвердили. Может быть, стал бы профессором. И всю жизнь 
занимался не своим делом. Тщеславие быстро накормлено — и я понял бы, что 
сбился с пути»65. Сильные слова! 

И последнее, о Чонсе Харрисе, что должно быть любопытно для постсо-
ветских географов. Он вспоминает о том, как приезжал вместе с женой66 к нему 
в  Чикаго в  1958  г.67 Для не географов скажу, что Чонси Харрис (1914–2003)  — 
крупнейший американский географ, урбанист и советолог, президент Ассоци-
ации американских географов. 

Но перенесемся в  1970  г. Н. Н. Михайлов вспоминает: «Я знал: в  Ленин-
граде объявлен съезд Географического общества и на него приглашен из США 
Чонси Харрис — тот, что писал мне про упряжку68. Он генеральный секретарь 
Международного союза географов69. Дома у него в Чикаго на полке над рабочим 
столом я усмотрел свои книги на разных языках, начиная с русского. И теперь 
с ужасом озирался, а вдруг выйдет прогуляться по Невскому проспекту милый 
Чонси (он любит Ленинград, “дворечный город”), заметит меня и скажет: “Хе-
хе, дорогой мой друг и  коллега, очень рад вас видеть. Я думал, однако, что 
вас позовут в зал, а вы сидите посреди улицы на ящике из-под помидоров. Но 
появился не профессор Харрис — подбежала продавщица из ларька, обругала 
меня за непорядок и ящик отняла»70. Великолепная фантастическая зарисовка!

Заключение

Писательская деятельность Н. Н. Михайлова — это в  своем роде уни-
кальный феномен, не имеющий, на наш взгляд, аналогов в Советском Союзе. 
Несмотря на то, что его книги носили пропагандистский характер, за что 
и удостоились внимания партии и руководства страны, они писались искренне, 
с  энтузиазмом и с  большим патриотическим чувством. Неудивительно, что 
они были встречены с большим интересом и за рубежом, так как весь мир, кто 
с  восторгом, кто с  опасением и  злобой, следил за достижениями Советского 
Союза. Автор, постоянно путешествующий по стране, стремился отслеживать 
все ее достижения и описывать их в своих книгах. 

В данном исследовании мы, с помощью научных поисковых инструментов 
The General Index и Google Books, впервые доказали, что Н. Н. Михайлов был не 
только прозаиком, а отчасти и писателем-географом, как это считалось ранее, 
но и профессиональным географом, преподавателем и заведующим кафедрой 
экономической географии в  Московском институте инженеров транспорта, 
кандидатом географических наук, путевку в жизнь которому дал еще в 1935 г. 
выдающийся географ и геополитик Х. Маккиндер, написавший прекрасное пре-
дисловие к первому изданию книги Н. Н. Михайлова Soviet Geography. 
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Также с помощью вышеуказанных инструментов нам удалось найти и про-
анализировать большое количество англоязычных изданий автора по напи-
санию географического портрета СССР, которые имели огромный успех за  
рубежом и  переводились на немецкий, французский, испанский и  другие 
языки. Они, как никакие другие, формировали имидж Страны Советов за ру-
бежом на протяжении полувека.

Все вышесказанное делает актуальным увековечение имени Николая 
Николаевича Михайлова с  помощью создания репозитория оцифрованных 
его трудов, хранящихся в  РНБ, проведения регулярных географо-литера-
турных чтений, например, на базе институтов, где он учился (ныне — Государ-
ственный университет управления), работал (ныне — Российский университет 
транспорта) или занимался общественной деятельностью (Союз писателей 
России), введения развитых им познавательных географических образов 
в школьные учебники и хрестоматии по географии и литературе. 

С учетом полученных в  этом исследовании сведений его имя должно 
войти в  Российскую географическую энциклопедию, а  также в  исторические 
справки на сайтах вышеуказанных двух университетов. 
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Московкин В. М. Забытый советский географ и известный писатель Николай Николаевич 
Михайлов (1905–1982). Опыт интернет-поиска и биобиблиографического анализа 
// Новейшая история России. 2023. Т. 13, № 1. С. 122–140. 
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Аннотация: Описан творческий путь известного прозаика и писателя-географа Николая Николаеви-
ча Михайлова. Показано, что он являлся профессиональным географом (ранее это не было признано 
в профессиональной среде), преподававшим экономическую географию в московских вузах, заведо-
вавшим кафедрой экономической географии в Московском институте инженеров транспорта и полу-
чившим ученую степень кандидата географических наук за книгу о Дальнем Востоке, опубликованную 
в 1940 г. Выявлена роль М. Горького и журнала «Наши достижения» в становлении карьеры Н. Н. Ми-
хайлова как писателя-географа. Изучение воспоминаний Н. Н. Михайлова и ведущего советского эко-
номгеографа Н. Н. Баранского позволили восстановить эпизоды его деятельности в Алма-Ате во время 
эвакуации, включая неудачную защиту докторской диссертации в 1948 г. Указана роль ведущего со-
ветского физгеографа, директора Института географии А. А. Григорьева, в деле защиты двух диссер-
таций Н. Н. Михайлова. Проанализированы и вводятся в научный оборот неизвестные для российских 
специалистов его англоязычные книги, вышедшие за рубежом. Впервые переведено на русский язык 
предисловие знаменитого географа и геополитика Х. Маккиндера, написанное для первого издания 
книги Н. Н. Михайлова Soviet Geography (1935), что открыло дорогу для всех дальнейших англоязыч-
ных книг автора, которые практически были единственными источниками информации для западных 
читателей о грандиозных переменах на географической карте Страны Советов. В канун сорокалетия 
со дня кончины этого замечательного писателя и географа даны предложения по увековечиванию его 
имени, а именно — создание репозитория оцифрованных трудов Н. Н. Михайлова, хранящихся в РНБ; 
проведение регулярных географо-литературных чтений, например, на базе институтов, где он учил-
ся (ныне — Государственный университет управления), работал (ныне — Российский университет 
транспорта) или занимался общественной деятельностью (Союз писателей России); включение его 
имени в Российскую географическую энциклопедию, в исторические справки двух вышеуказанных 
университетов; а также введение описанных им познавательных географических образов в школьные 
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Abstract: The article outlines a career path of a famous writer, novelist and writer-geographer, Nikolai Nikola-
yevich Mikhailov. It reveals that he was be a professional geographer, which previously hasn’t been recognized, 
who taught Economic Geography at Moscow universities, headed the Department of Economic Geography at the 
Moscow Institute of Transport Engineers and received the degree of Candidate of Geographical Sciences for a 
book on the Far East published in 1940. The role of M. Gorky and his journal “Our Achievements” in the develop-
ment of N. N. Mikhailov as a writer-geographer is demonstrated. The study of the memoirs of N. N. Mikhailov and 
the leading Soviet economic geographer N. N. Baranskii allowed to restore the episodes of the former’s activities 
in Alma-Ata during the evacuation, including the unsuccessful defense of his doctoral thesis in 1948. The role of 
the leading Soviet physical geographer, Director of the Institute of Geography, A. A. Grigoriev, in the defense of 
two dissertations by N. N. Mikhailov is established as well. His English-language books published abroad, un-
known to Russian specialists in geography and history, are analyzed and introduced into scholarship. For the 
first time, the preface by the famous geographer and geopolitician Halford Mackinder, written for the first edition 
of the book by N. N. Mikhailov “Soviet Geography” (1935), is translated into Russian. That publication paved the 
way all the further English-language books of the author, which were practically the only sources of information 
for Western readers in the field of the grandiose changes on the geographical map of the country of the Soviets. 
On the eve of the 40th anniversary of the death of this remarkable writer and geographer, the articles puts forward 
proposals to perpetuate his name. 
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