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Т.В. Ермакова 

Дни П.С. Палласа в г. Палласовка 

В г. Палласовка 9–10 сентября 2011 г. проходили масштабные мероприятия в озна-

менование памятных дат биографии Палласа: 270 лет со дня рождения (22 сентября 

1741 г.), 200-летие кончины (8 сентября 1811 г.). 

Научное наследие и биография акад. П.С. Палласа неизменно привлекали внима-

ние историков российской академической науки, представителей конкретных научных 

дисциплин, вклад Палласа в которые носит приоритетный характер. Программы россий-

ских академических экспедиций XVIII в. носили комплексный характер, и П.С. Пал-

лас, героически прошедший со своими сподвижниками обширные неисследованные 

прежде окраины Российской империи, оставил бесценные свидетельства о повсе-

дневной жизни населения, животном и растительном мире, ресурсах этих территорий. 

Приглашение на памятные мероприятия значительного числа ученых из Петербур-

га было оправданным. Академическая карьера П.С. Палласа выстраивалась в Петер-

бурге, в Санкт-Петербургском отделении Архива РАН хранится его обширное науч-

ное наследие, в Кунсткамеру поступали плоды его деятельности как собирателя объ-

ектов материальной культуры народов России. 

«Дни П.С. Палласа» проходили в г. Палласовка Волгоградской области. Этот рай-

онный центр назван в честь П.С. Палласа, поскольку его экспедиции проходили по 

территории современного Палласовского района. Это единственный город в России, 

где сооружен памятник путешественнику и ученому. Мероприятия проходили под 

патронатом Администрации Палласовского муниципального района Волгоградской 

области. Значительный вклад в организацию и спонсирование «Дней П.С. Палласа» 

внес местный предприниматель Э.Ш. Ширзадов. Одной из целей празднования была 

активизация местной интеллигенции, демонстрация молодежи на примере биографии 

Палласа высокого образца служения науке и обществу. 

Концепция Российско-Казахстанской научной конференции «Палласовские чте-

ния» была разработана Л.Я. Боркиным, председателем Правления Санкт-Петербург-

ского союза ученых (СПбСУ). В основу концепции был положен междисциплинар-

ный подход, в рамках которого в выступлениях можно было наиболее полно рас-

крыть историко-научное и историко-культурное значение экспедиций Палласа и его 

научных трудов. Тематика предложенных докладов была построена таким образом, 

чтобы в совокупности они объективно представили масштабность фигуры Палласа 

как последнего энциклопедиста XVIII в. 

Вновь обнаруженным фактам биографии ученого-путешественника были посвяще-

ны мемориальные доклады. А.К. Сытин представил доклад «Петер Симон Паллас — 

загадки биографии». Новые факты последнего периода биографии Палласа изложил 

Г.И. Новиков в докладе «Петр Симон Паллас в Крыму» (оба — Санкт-Петербург). 

П.С. Паллас как этнограф и культуролог, составивший первые описания монголо- 

язычных и тюркоязычных этносов Российской империи, был представлен в докладе 
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Т.В. Ермаковой «П.С. Паллас как этнограф» (Санкт-Петербург). Е.И. Ларина (Моск-

ва) представила доклад «Киргизский край 200 лет спустя: этнографическая карта и 

новые идентичности». 

Вклад Палласа в зоологию был проанализирован в докладах Л.Я. Боркина и его 

ученика, ныне самостоятельного исследователя С.Н. Литвинчука (Санкт-Петербург), 

а также А.Г. Бакиева (Тольятти). 

Масштабный вклад Палласа в ботанику был освещен в докладах А.К. Сытина, 

Б.К. Ганнибала (оба — Санкт-Петербург), О.Н. Чукалиной (Казахстан, Уральск), 

А.В. Попова (Волгоград). 

Наследию П.С. Палласа как исследователя Западного Казахстана был посвящен 

специальный доклад А.В. Голубева (Казахстан, Уральск). 

В заключительном заседании конференции российские и казахстанские участники 

приняли решение сделать междисциплинарные российско-казахстанские «Палласов-

ские чтения» регулярными. 


