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О присвоении наименований
географическим объектам

Уважаемый !жамбулат Абдулхалимович l

В соответствии с Вашим письмом Np11-24/201 от б декабря 2024 года сообщаем
следующее.

Академики Российской академии наук Еляков Г.Б., Жирмунский А.В., Ильичев
В.И., Касьянов В.Л. принимали непосредственное участие в из)лении, осу]цествляли
р}ководство программаIdи государственных заданий науlных уrреждений
!а:Iьневосточного отделения РАН (ДВО РАН) по исследованию акватории залива
Петра_Великого, где располагается остров Рейнеке, участвовали в рейсах научных
судов в водах Японского моря. Все эти ученые - орzанuзаmорьt u оуковоdumелu

!остоверность факта их научных исследований в акватории за.rива Петра Великого
подтверждается серией нау{ных публикаций.

lульmwэное наслеduе наlэоdов Россuц. проживzlющих на данной территории. Во-первых,
это новые нiввания, а не переименования, На юге Приморья исторически не селились
коренные мыIые народы из-за притеснения и изгонения маньчжурами. Во-вторых, это
территория нового освоения (русскими только с 1860 г.). Бедная система маньчжурских
и китайских топонимов морского побережья, которая начала здесь формироваться к
середине XIX в. наканlтlе русского освоения, была зал.rенена в основном во второй
половине XIX в. в ходе географических открытий и окончательно в 1972 г. после
дамаЕских событий во время государственной кампании по зalмене иноязычных
названий. В-третьих, наименование мысов о. Рейнеке в честь ученых, посвятивших
свою деятельнос tь морю, это сохпаненuе uсmо]эчческой пDсемсmвенносmu в номuнацuч
zеоzрафчческuх объекmо u uсслеOоваmелей акваmорuч Японско2о л4оря ч
МuDовоlо океана в целом (прил. l.).

Таким образом номинация географических объектов именами выдающихся
ученых удовлетворяет требования Пункта 4 Порядка, утвержденного приказом
Росреестра от 03 декабря 2012 г. NsП/0570, в отношении которых Законом Ns152_ФЗ
предусмотрено одобрение законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Российской Федерации,
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Мыс Елякова (42о53'53"с.ш.. 131о43'30 "в.д.)
Георгий Борисович Еляков (13.09,1929 - 02.05,2005)
Советский и российский учёный, биохимик, академик рАн. С 1991 по 2001 год

председатель .Щальневосточного отделения РАН. С 13 марта 1991 года по 14 ноября
2001 года вице-президент РАН, Награжден двумя орденами Трудового Красного
Знал,tени, орденом кЗа заслуги перед Отечеством> III степени, орденом <Знак Почета>.
Звание кПочетный гражданин города Владивостока> (l999).

Г.Е. Еляков основоположник исследований низкомолекулярных биоактивных
веществ из морских организмов, в том числе обитателей вод залива Петра Великого.
Например, из морской звезды Dlslo/aslerias пiроп были выделены лолярные стероиды,
которые поддерживают выживание клеток в условиях кислородного голодания и
недостатка глюкозы. Это открывает перспеюивы разработки на основе подобных
природных соединений новых медицинских препаратов для лечения ишемического
инсульта и нокоторых других заболеваний центральной нервной системы. Из морской
губки Мопапсhоrа pulchra был выделен иммуностимулирующий алкалоид, а также
новый мкалоид монанхоцидин. отменяющий лекарственн}.ю устойчивос гь опухолевых
клеток.
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-206 с.
Еляков Г,Б., Стоник В.А. Терпеноиды морских организмов. Москва: Наука,

1986. -269 с.
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Мыс Жирмунского (42о55'16"с.ш.. 131о42'32"в.д.)
Алексей Викгорович Жирмунский ( 15. 10. 1921 - 20. 10.2000)
Советский и российский уrёный, биолог, академик РАН. Участвовал в создании

Института биологии моря !ВО АН СССР, которым руководил с 1970 по 1988
годы, Организатор первого в стране !альневосточного государственного морского
биосферного заповедника. Награжден дв}мя орденами Трудового Красного Знамени,
орденом Отечественной войны 2-й степени, ордеЕом <Знак Почета>, медыIями Жукова,
<За оборону Кавказа) и кЗа победу над Германией>, Золотой медалью В.ЩНХ.

Д.В. Жирмунский проводил на)лiные исследований в зilливе Петра Великого по
следующим направлениям: микроэволюция, экология морских беспозвоночных и
закономерности их расселения, биологические основы марикультуры, регуляция
функций и биоритмы моллюсков! развитие и организация морских сис.r,ем,
теоретические основы заповедного дела. По его инициативе в 1978 г. в за,rиве Петра
Великого создан единственный в России !альневосточный морской природный
биосферный заповедник, северный yracToK которого расположен севернее о. Рейнеке -
на о. Попова. Будущий мыс <Жирмунского) расположен в 1600 метрах от северного
участка морского заповедника, над водами которого рзIзвеян его прaLх.

Tpydbt:
Литвиненко Н.М,, Жuрмунскuй А,В,, Ткаченко К,С. О включении мелких

осmtэовов запuва Пеmра Велuкоzо в состав flальневосточного морского заповедника //
Вестник Щальневосточного отделения Российской академии наук. 2000. J\b 1, С. 50-56.

Селин Н.И., Жuрмунскuй А.В., Левин В.С., Понуровский С.К., Маточкин А.Г.
Состав и распределеЕие макроэпибентоса в Дмурском залuве Японс я /l
Биология моря. 1991 . Ns 6. С, 61.

Жuрмунскuй ,4.8., Коновалова Г.В. кКрасные приливы) в зсuLuве Пеrпра
Велuкоzо Японскоzо мооя ll Биолоrия моря. 1982. М 5. С. З.

Мыс Ильичева (42о54' l 5 "с.ш.. l3 l о44'44"в.д.)
Виктор Иванович Ильичев (25.08.19З2 - 01.09.1994)



Советский и российский 1"rёный в области гидрофизики, гидроакустики и
океанологии, академик РАН. Вице-президент АН СССР, в 1985-1990 гг. председатель
Президиутла ДВНЦ АН СССР. С 1974 по 1994 гг. возглавлял Тихоокеанский
океанологический институт !ВО РАН.

Награжден орденами Знак Почета и Трудового Красного Знамени.
Основные направления научной деятельности В.И. Ильичева были связаны с

акустикой океана: исследование акусlической и гидродинамической кавитации,
исследование полей возмущения за телом, движущимся в стратифицированном потоке,
комплексное изучение морей, автоматизация науlных исследовавий. В целях
проведения данных исследований В,И, Ильичев в заливе Петра Великого создал две
морские экспериментаJIьные базы в бух. Витязь (южная часть залива) и в бух.
Алексеева (о. Попова в 8 км севернее будущего мыса <<Ильичева)). В,И. Ильичев на
данных станциях организовал и проводил опытно-методическую работу по нмадке и
калибровке первых образцов морского измерительного геофизического оборудования,
отрабатывались приемы регистрации геофизических данных на акватории. !ля
обеспечения точности геомагнитных измерений были организованы
магнитовариационные измерения. Здесь выполнялись гидрохимические анализы
морских вод, мониторинг содержания тяжелых металлов в морской воде и пресных
водах рек, впадающих в Амурский залив. На станции на о. Попова впервые в регионе
начали выполнять исследования, направленные на изучение содержания метана в водах
Амурского залива. Большой объем на}чных исследований связан с изготовлением и
тестированием средств измерений для изуlения магнитогидродинамических явлений.
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солёностного отношений в поuбtэеэtсньtх Bodax Японскоzо моря // ,Щоклады Академии
наlк СССР. 1991. Т. 319. J\Ъ 6. С. 1445-1448.

Шевцова О.В., Аникиев В.В., Ильичев В.И. Изменчивость основного солевого
состава вод прибрежной зоньl Японскоао моря (дл,tчоскuй залud //.Щоклады Академии
наук СССР. 1988. Т. З01. ЛЪ З. C.716-719.

Ильичев В.И., Аникеев В.В., Стародубцев Е.Г., Родионов Н.А., Кулинич Н.М.,
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Мыс Касьянова (42054'l0"с.ш.. l3l о42'4l "в.д.)
Владимир Леонидович Касьянов (04.0i.1940 - 01.10.2005)
Советский и российский уrёный-гидробиолог, академик РАН. С 1988 по 2005 гг.

директор Института биологии моря .ЩВО РАН Создатель и организатор научной школы
биологиИ размножениЯ и развитиЯ морскиХ организмов. Награжден орденом,Щружбы,
медаJIями <За, трудовое отличие) и к300 лет Российскому флотр. Лауреат Премии
имени А.О. Ковалевского (1994) и имени А. Карпинского (2004).

Науrные разработки В.Л. Касьянова внесли вклад в изу{ение биологии
размножения и рalзвития морских организмов, морской экологии, экологической и
природоохранной деятельности, исследованию динамики экосистем, изучению
биоресурсов и биоразнообразия морских акваторий, ана,,Iизу глоба,rьных
климатических и антропогенных изменений среды и их влиянию на биологическое
разнообразие. Под руководством В.Л. Касьянова проведена серия научных
исследований в выше обозначенных направлениях в акватории залива Петра Великоlrэ,
прежде всего в !альневосточном морском природном биосферном заповеднике. На о.
Русский (в 20 км северо-восточней булущего мыса <<Касьянова>) расположена улица
Академика Касьянова.

Tpydbt:



Тарасов ВI., Касьянов В.Л., Адрианов А.В., Чернышев А.В., Шулькин В.М.,
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Касьянов В,Л, Морское биологическое разнообразие: изr{ение, охрана'
ценность для человечества // Вестник Российской академии наук. 2002. Т. 72, ].lb 6. С,
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Яковлев С.Н., Касьянов В,Л,, нересl,а чсрIIого морского
ежа в 976. Ns 5. С. 85-91.
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Приложение 1

Справка об открытии и исследовании о. Рейнеке

0стров Рейнеке расположен в безымянном архипелаге к югу от Владивостока. Эти острова
впервые нанес на карту французский мореплаватель Рокемороль, назвавший их архипелагом Евгении
в честь супруги Наполеона III, императора Франции. В l855 г. во время Русско-турецкой (Крымской)
войны в поисках русских судов два английских военных корабля кВинчестер> и <Барракуда>
ПОДХОДИЛИ К ocTpoBtlM с севера, дав нiввания HeKoTopbtM объектам: залив Виктория (Петра Великого),
пролив Гамелен (Босфор Восточный), залив Герэн (Амурский), полуостров Принца (Муравьева-
Амурского) и другие. Остров Рейнеке наименован не был.

На Очень приблизительноЙ для территории Приморья маньчжурской карте (начало XVIII в.) и
сделанных на её основании французских карт (картограф !'Аявиль и др.) остров, который
предположительно можно ассоциировать с Рейнеке, именовался Сарбачоу-тун, где (тун) остров.
На КаРте Южно-Уссурийского края (188З г.) он подписан еще и китайским нiвванием <ос. Латаху
(Рейнеке)>. Названия более не использовались.

Свое современное название получил в 18б3 г. при гидрографической съемке, произведённой
ЭКИПаЖеМ фРеГата KKa-TreBаЛa)> под командованием капитан-лейтенанта Ф.Н. Желтухина (в честь него
HirзBaH О. ЖеЛТУХИНа в данном архипелаге). Повторная более детальнм съемке произведена в 1885 г.
штабс-капитаном А,А. Мальцевым (м. Ммьцева в заливе Славянка). Это единственный крупный
остров в архипелаге, который не имеет названий мысов, бухт, кекуров, Активное рекреационное
освоение приводит к появлению <стихийных туристских) наименований.

Рейнеке Михаил Францевич (1801-1859) - uзвесmный еudроzраф.
В 1821-]8З2 zz. руковоdtlп Кольской u Беломорской zudроzрафuческuллч
экспеduцсtяlrlz, по резуhmаmац коmорой uзdап кДmлшс Белоzо ltлсlря u
Лаппанdскоzо береzа> В 183З-]В52 zz. воз2лавляп Гudроzрафчческую
экспеOuцuло Балmuйскоzо J|4оря, OduH lB uнuцuаmоров созdанuя
Импераmорскоzо zеоzрафчческоzо обtцесmва (1845). В l855 z. проuзвеdён в
вuце-аdмuрмьt ч Llазначен duрекmорол,t Гui)роzрафчческоео dепарmшленmа
MopcKclzo мulшсmерспва. В 1В56 z. за пpydbt по zudроzрафuu Белоzо u
Балmuйскuх lllopeй был uзбран цлен-корреспопdенmом Акаdемuч наук.

Соседний остров (о. Рикорла) назван в честь Пеtпра Ивановача
PuKopla (177б 1855) - аdмuрала, учёllоzо, uсслеdоваmеля !альнеzо

Воспока, начапьнuка Кал,lчапской обласmч (1В17 1822 zz.), durшомаmа, пuсапеля,
кораблесmроumеля, zосуdарсmвенноzо u обuуеспвенноzо dеяmеля. За mруdьt по tвученuю Калtчалпкl,! ll
Аляскu бьtл uзбран член-корреспонdенmом Пеmербурzской дкаdемuu Наук. Оduн uз основаmелей
Импе р аmо р с ко z о z е о zp аф uч е ско z о о бtце с mв а.

соседние острова названы в честь гидрографов, открывших и описавших архипелаг - о-ва
желтухина, Верховского, HayiloBa, Клыкова и др. Групllа островов названа в честь исследователей
Арктики (как и Рейнеке) известных моряков-гидрографов, отдавших свои жизни в 1830-х гг. при
съемке Новой Земли (острова Пахтусова, L{иволько, Кротова) и Моисеева, который завершил работы
предшественников. Это посвятительные топонимы в честь гидрографов, которые никогда не были на
!альнем Востоке.

исторически сложилось, что топонимия островов представлена почти исключительно
ПОСВЯТИТеЛЬНЫМИ НаЗВilНИЯМИ. Именами исследователеЙ архипелага названы также пролив, мысы,
бухты, посёлки,

В ХХ в. новые топонимы на этой территории не создава.лись. При изучении морского дна
ЯПОНСКОГО мОря уже в XXI в, полу{или официальное название хребты Берсенева, Богорова,
Васильковского. И.И. Берсенев и Н.П. Васильковский пионеры геолого-т9ктонического изучения
дна Японского моря9 доктора геолого-минераJIогических наук; В.Н. Богоров - океанолог и
гидробиолог, член-корреспондент АН СССР.


