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Новые материалы к биографии
Николая Николаевича Сомова (1861 – 1923)

M.V. Banik, T.A. Atemasova. New data to the biography of Nikolay Nikola-
yevich Somov (1861 – 1923). — Nikolay Nikolayevich Somov (1861 – 1923) was a famous 
ornithologist and an author of a mammoth book on the birds of North-Eastern Ukraine, prob-
ably, the best regional faunistic compendium published in Russian language in XIX century 
(Somov, 1897). However, very little is known on the aspects of his life. We have compiled 
all fragmentary data to the biography of N.N. Somov gathered in 2012 – 2014 years since the 
epitome of his life and activities was published for the last time (Banik, 2011). The family 
tree of N.N. Somov was traced back to the generation of his great grandparents. For the first 
time a photographic portrait of N.N. Somov and his autograph is published. The data on 
some aspects of his engagement in the work of the Kharkiv Society of Naturalists and his 
relations with other ornithologists are discussed.

О жизни автора «Орнитологической фауны Харьковской губернии» 
Николая Николаевича Сомова (1861 – 1923) по-прежнему известно очень мало 
(Аверин, 1923; Баник, 1999, 2011). Любые сведения, дополняющие уже выяс-
ненные аспекты биографии Николая Николаевича, помогают лучше представить 
себе облик этого человека, его общественное положение и историю его жизни. 
Приведенные ниже материалы появились в нашем распоряжении уже после вы-
хода в свет последнего очерка о жизни и деятельности Н.Н. Сомова (Баник, 2011).

Благодаря содействию И.Г. Лильп, сотрудницы Лаборатории физиологии 
и генетики поведения (Кафедра высшей нервной деятельности, биологический 
факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова), 
удалось выяснить родословную Николая Николаевича Сомова.

Прадед Николая Николаевича, Александр Васильевич Сомов (1742 – † по-
сле 1814), принадлежал к одной из основных ветвей обширного рода Сомовых — 
тульской (Акиньшин, Ласунский, 2009; Ляпин, Лильп, 2011; см. также подробнее 
Яблочков, 1904). Был сыном Василия Михайловича († до 1764) и Анны Яковлевны 
Сомовых. Служил в чине подпоручика в Муромском пехотном полку, вышел в 
отставку в 1764 г. в том же чине. Вероятно, переехал в Воронежскую губернию 
из Тульской на рубеже XVIII и XIX столетий. Жил в деревне Александровке 
Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, но владел также наследствен-
ными имениями в Тульской, Московской, Воронежской, Курской и Екатеринос-
лавской губерниях (360 крепостных крестьян). Жена его, прабабушка Николая 
Николаевича Сомова, Авдотья (Евдокия) Дмитриевна Измалкова (ок. 1774/75, 
с. Березово Нижнедевицкого уезда – † до 1814) происходила из дворянского рода 
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Измалковых (фамилия, вероятно, имеет тюркское происхождение; Ляпин, Лильп, 
2011), известного с конца XVI столетия. Авдотья Дмитриевна была дочерью 
Дмитрия Герасимовича Измалкова, участника Семилетней войны 1756 – 1763 гг. 
(1734/1738 – † до/ около 1792) и Дарьи Степановны, урождённой Кологривовой 
(около 1752 – † до 21.03.1803). Кстати, по словам И.Г. Лильп, род Измалковых не 
один раз тесно пересекался с родом Сомовых.

Дед Николая Николаевича, Николай Александрович Сомов (1801 – † по-
сле 1841) — один из четырёх сыновей Александра Васильевича. Остальные — 
Гавриил († после 1820), Михаил (1797 – † после 1853) и Василий (1798 – † око-
ло 1852/53). Николай Александрович был юнкером Северского конно-егерского 
полка (1818), прапорщиком (1819), а затем поручиком (1822) Кинбурнского 
драгунского полка. Уволен в отставку в звании капитана в 1823 г. Дед Николая 
Николаевича был владельцем более 1500 крепостных крестьян и нескольких 
имений в Тульской, Костромской и Херсонской губерниях. Жил поначалу в 
с. Саватеевке в Крапивенском уезде Тульской губернии, а затем переехал в с. 
Антоновку в Ананьевском уезде Херсонской губернии, где приобрёл более 5000 де-
сятин земли. Ныне это — село Антоновка Красноокнянского района Одесской 
области. Для заселения приобретённых земель Николай Александрович привёз 
из Тульской губернии крепостных крестьян. Жена Николая Александровича, 
Варвара Ивановна, урождённая Крюкова (ум. после 1841) (Яблочков, 1904), 
владела 4400 десятинами земли в хуторе Флора и селе Ставровка в пределах 
того же Ананьевского уезда (ныне сёла Флора и Ставрово Красноокнянского 
района Одесской области).

У Николая Александровича и Варвары Ивановны было шестеро детей: 
Екатерина (р. 1830, в замужестве — Гвоздёва), Николай (р. 1833), Сергей (1834 – 1906, 
был женат на О.А. Тургеневой), Евдокия (1838 – 1902, в замужестве Полторацкая), 
Варвара (1839 – 1891), Иван (1841 – 1866). Отец Николая Николаевича Сомова, 
также Николай Николаевич, родился 8 сентября 1833 г. (н. ст.). Был определён в 
Московский Дворянский институт в 1844 г. Поступил на службу в лейб-гвардии 
уланский полк унтер-офицером. Во время Крымской войны в 1854 г. находился 
в составе войск, охранявших прибрежные районы Петербургской губернии. Был 
уволен от службы в 1856 г. Вместе с братьями владел в Херсонской губернии 600 
крепостными и 9000 десятинами земли. В 1891 г. он купил в Волчанском уезде 
Харьковской губернии при слободе Просянке 784 десятины земли (ныне — с. Про-
сяное Великобурлукского района) и при слободе Мартовой — 152 десятины земли 
(теперь — с. Мартовое Печенежского района) (Яблочков, 1904). Жена Николая 
Николаевича — Софья Николаевна, урождённая Красовская.

Николай Николаевич Сомов, сын Николая Николаевича и Софьи 
Николаевны, как нам известно, родился в 1861 г. По данным В.Г. Аверина 
он появился на свет в г. Херсоне (Аверин, 1923), но в подробной росписи 
М.Т. Яблочкова (1904) место рождения Н.Н. Сомова не указано. Не исклю-
чено, что это была та самая Антоновка, в которой проживали его дед и отец.
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Женат Николай Николаевич был на Елене Николаевне Цемировой1. В 
росписи М.Т. Яблочкова (1904) она ошибочно названа Елизаветой. Елена Нико-
лаевна закончила Харьковский институт благородных девиц в 1884 г. (Жебылев, 
1912). В 1887 г. она работала классной надзирательницей (воспитательницей) 
во Второй Харьковской женской гимназии (Харьковский календарь на 1888 год, 
1887). И впоследствии Елена Николаевна занималась вопросами образования. 
Само бракосочетание состоялось, вероятнее всего, в 1893 г. По сведениям, со-
держащимся в Харьковских календарях (1894, 1897, 1898, 1902, 1903), извест-
но, что в 1893 г. Е.Н. Сомова была помощницей председательницы Комитета 
Общества столовых для недостаточных студентов в г. Харькове. В 1896 – 1897 гг. 
она состояла членом правления Общества взаимного вспоможения учительниц 
и воспитательниц, а в 1901 г. работала попечительницей дневного убежища 
«Ясли» для детей бедных работниц2. В 1902 г. Е.Н. Сомова — член Комитета 
Харьковского музыкального кружка.

Благодаря участию историка и 
краеведа Ромуальда Игоревича Перекре-
стова, уроженца г. Клинцы (Брянская об-
ласть, Россия), выпускника Харьковского 
медицинского института, ныне прожи-
вающего в г. Одинцово в Подмосковье, 
мы имеем возможность опубликовать в 
настоящей статье фотографию Николая 
Николаевича Сомова. Ранее, насколько 
нам известно, нигде в биографической 
или иной литературе изображение Нико-
лая Николаевича не репродуцировалось. 
К сожалению, это очень небольшое по 
размерам фото, сделанное, вероятно, 
для получения каких-то документов 
(паспорта?) в последние годы жизни 
выдающегося орнитолога (Рис. 1).

В своих письмах Р.И. Пере-
крестов сообщает интересные сведения 

1
 Цемировы — род, внесённый в реестры дворян Рязанской губернии. Интересно, что 
ещё одна представительница рода Цемировых, Евгения Владимировна Цемирова, 
вышла замуж за старшего брата замечательного художника Константина Сомова, 
Александра Андреевича Сомова (1867 – 1903). Так что семейные ветви Сомовых и 
Цемировых соединялись не однажды.

2 Приют «Ясли» — первый в г. Харькове детский сад ясельного типа для детей из бедных 
семей. Был открыт в начале 1888 г. по инициативе Марии Николаевны Фесенко, жены 
Харьковского городского головы Ивана Осиповича Фесенко.

Рис. 1. Николай Николаевич Сомов. Фото 
из семейного альбома Р.И. Пере-
крестова (печатается по любезно-
му разрешению последнего).
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о Н.Н. Сомове и его окружении. Эти воспоминания сохранились благодаря отцу 
Ромуальда Игоревича, Игорю Михайловичу, который был родным племянником 
Николая Николаевича. В 1930-е годы он в течение двух лет учился на биоло-
гическом факультете Харьковского университета, а позднее перевёлся на пси-
хоневрологический факультет Харьковского медицинского института. В своих 
воспоминаниях и рассказах Игорь Михайлович называл Николая Николаевича 
«дядя Коля». Ещё будучи ребёнком Игорь Михайлович бывал в доме «дяди Коли» 
на улице Ольминского, а позднее, уже после его смерти, также посещал это зда-
ние, в котором разместилось Харьковское медицинское общество (Баник, 2011). 
И.М. Перекрестов отмечал отдельные утраты после перепланировки этого дома.

Р.И. Перекрестов обращает внимание на то, что поразивший Николая 
Николаевича в 1902 году «паралич всей левой стороны тела», вероятно, имел 
преходящий характер, так как на его лице на фотографии не заметно признаков 
асимметрии (но см. также ниже воспоминания Н.И. Гавриленко).

Р.И. Перекрестов пишет, что Н.Н. Сомов состоял в родстве с предста-
вителями дворянских родов Гендриковых3 и Морошкиных4. У них в имениях 
он останавливался, когда занимался полевыми изысканиями. В воспоминаниях 
отца Ромуальда Игоревича есть свидетельство, что его отец и мать, Михаил 
Михайлович Перекрестов и Мария Владимировна Морошкина, дружили с 
«дядей Колей» Сомовым, бывали в его имении (в Мартовой) и даже венчались 
в середине 1890-х годов в церкви в с. Кочетке (ныне — Чугуевский район).

В 2012 г. в Центральной научной библиотеке Харьковского националь-
ного университета имени В.Н. Каразина был обнаружен архив Харьковского 
общества испытателей природы (ХОИП). Благодаря содействию зав. сектором 
ценных изданий XIX – начала XX веков Г.В. Штана и директора библиотеки 
И.К. Журавлёвой мы имели возможность ознакомиться с найденными материа-
лами. Они проливают свет на деятельность Н.Н. Сомова в бытность его членом 
общества и обстоятельства напечатания «Орнитологической фауны Харьков-
ской губернии». Кроме того, впервые можно было увидеть бумаги, написанные 
Николаем Николаевичем лично, посмотреть на то, как выглядел его почерк…

3
 Гендриковы — дворянский род, происходивший от брака крестьянина Симона с 
Христиной, сестрой императрицы Екатерины I. Фамилия Гендриков происходит 
от русифицированного второго имени Симона (Гейнрих или Генрих). Возведены в 
графское достоинство в 1742 г. императрицей Елизаветой Петровной. Гендриковы 
владели землями в Волчанском уезде Харьковской губернии (сёла Графское и 
Рубежное). Графине Л.П. Гендриковой Н.Н. Сомов выражает признательность за 
помощь в коллектировании и с её слов приводит некоторые сведения о птицах в 
своей книге. Возможно это Лидия Петровна Гендрикова, окончившая Харьковский 
институт благородных девиц в 1880 г. (Жебылев, 1912), и проживавшая впоследствии, 
в 1900 – 1910-е гг., в Москве (Бронникова, 2002; Ульянова, 2012).

4 Н.Н. Сомов в своей книге выражал благодарность за помощь в коллектировании 
птиц П.В. Морошкину.
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Удалось выяснить, что 31 декабря 1883 г. (12 января 1884 г., н.ст.) по 
предложению действительных членов ХОИП П.Т. Степанова5 и В.А. Яро-
шевского6 Н.Н. Сомов были единогласно избран в сотрудники общества. Вот 
выдержка из представления П.Т. Степанова: «Г. Сомов … давно занимается 
с большим интересом орнитологией и … в этой области в последнее время 
г. Сомов привёл в порядок и определил коллекцию яиц наших воробьиных 
птиц зоологического кабинета».

На заседании общества, состоявшемся 29 декабря 1892 г. (10 янва-
ря 1893 г., н. ст.), по предложению действительных членов, В.В. Рейнгарда7 и 
В.А. Ярошевского, Николай Николаевич был единогласно избран в действи-
тельные члены ХОИП. В архиве сохранились рекомендации, данные Николаю 
Николаевичу упомянутыми выше лицами. Кстати, его избрание состоялось 
буквально сразу же после представления на заседании общества рукописи 
«Орнитологической фауны…» (см. ниже).

18 (30) декабря 1894 г. Н.Н. Сомова было предложено избрать за-
местителем председателя или секретарём общества. По итогам голосования 
Николай Николаевич был избран заместителем председателя (6 голосов было 
подано «за», и 2 — «против»).

Часть записей посвящена непосредственно книге Николая Николаевича 
«Орнитологическая фауна Харьковской губернии». Так, в протоколе заседания от 
22 декабря 1892 г. (3 января 1893 г., н. ст.) указано, что действительные члены ХОИП 
М.С. Ганин8, В.В. Рейнгард и В.А. Ярошевский полагают статью Н.Н. Сомова (речь 
идёт о книге) заслуживающей доклада в общем собрании и напечатания в изданиях 
общества. Затем по приглашению председателя Николай Николаевич сделал доклад, 
сопровождавшийся демонстрацией коллекции птиц. После выступления состоя-
лось обсуждение, в котором приняли участие докладчик и действительные члены 

5
 Павел Тихонович Степанов (1839 – 1908)— зоолог, специалист по беспозвоночным 
животным, профессор кафедры зоологии Харьковского университета. Родился в 
Харькове, вся его жизнь была связана с университетом (Степанов, 1908). В 1873 – 1887 
гг. заведовал Зоологическим музеем Харьковского университета. Именно благодаря 
П.Т. Степанову Н.Н. Сомов получил возможность работать с коллекциями музея. 
«Орнитологическая фауна Харьковской губернии» имеет посвящение П.Т. Степанову.

6 Василий Алексеевич Ярошевский (1841 – 1904) — уроженец Лохвицкого уезда Пол-
тавской губернии, талантливый зоолог, энтомолог, с 1869 г. лаборант зоотомического 
кабинета Харьковского университета (Рейнгард, 1908). С 1879 г. до конца жизни — 
секретарь Харьковского общества испытателей природы.

7 Владимир Васильевич Рейнгард (1850 – 1912) – зоолог, эмбриолог, специалист по 
беспозвоночным животным, с 1885 г. — профессор Харьковского университета.

8 Митрофан Степанович Ганин (1839 – 1894), уроженец Екатеринославской губернии, 
зоолог, специалист по беспозвоночным животным. Работал на кафедре зоологии 
Харьковского университета лаборантом зоотомического кабинета в 1864 – 1868 гг., 
с 1869 г. — профессор Варшавского университета (Рейнгард, 1908).
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общества — Н.Ф. Леваковский9, П.П. Пятницкий10, Л.В. Рейнгард11, А.Н. Краснов12, 
М.С. Ганин и Н.Е. Дорофеев13. После обсуждения единогласным голосованием 
приняли решение о напечатании книги тиражом 100 экземпляров за счёт автора.

По независящим от Николая Николаевича обстоятельствам печатание 
работы затянулось. Оно было завершено лишь 22 декабря 1897 г. (3 января 
1898 г., н. ст.), о чём имеется соответствующее упоминание в бумагах общества, 
в том числе, счёт из типографии Адольфа Дорре на печатание 300 экземпляров, 
перепечатку и вклейку во все экземпляры 16 страниц. В начале 1898 г. общество 
занималось рассылкой книги, о чём свидетельствует множество сохранившихся 
документов, — извещений о получении этого издания адресатами. Так, 20 мар-
та (1 апреля, н. ст.) 1898 г. датированы известия о получении книги магазином 
Н.И. Мамонтова в Москве и библиотекой Упсальского университета (Швеция).

В бумагах общества есть информация о том, что 20 апреля (2 мая, 
н. ст.) 1892 г. распорядительный комитет выдал Н.Н. Сомову 300 рублей на 
зоологические экскурсии с целью продолжения изучения позвоночных жи-
вотных Харьковской губернии.

Протокол заседания ХОИП от 13 (25) марта 1894 г. содержит сведения 
о том, что общее собрание просило Н.Н. Сомова откликнуться на просьбу 
Парижского городского естественноисторического музея (ныне — Muséum 
national d’Histoire naturelle de Paris) поделиться имеющимися у него экзем-
плярами птиц, на что Николай Николаевич изъявил своё согласие. Таким об-
разом, возможно, что часть коллекции Н.Н. Сомова сохраняется во Франции.

На заседании 18 (30) апреля 1898 г. Н.Н. Сомовым был сделан доклад по 
материалам работы его ученика, Б.С. Вальха, «Материалы для орнитологии Екате-

9
 Николай Фёдорович Леваковский (1833 – 1898) — родом из Петербурга, ботаник, в 
1865 – 1867 гг. — приват-доцент на кафедре ботаники Харьковского университета, 
с 1867 г. работал в Казанском университете (Залесский, 1908).

10 Порфирий Петрович Пятницкий (1859 – 1940) — геолог, минералог, с 1892 г. — при-
ват-доцент, а с 1902 г. — профессор кафедры минералогии Харьковского университета, 
ректор Харьковского университета в 1918 – 1920 гг.

11 Людвиг Вильгельмович (Васильевич) Рейнгард (1847 – 1920) — родился близ г. Пере-
яслава Полтавской губернии. Ботаник, альголог, выпускник Харьковского университета, 
в 1877 – 1880 гг. — приват-доцент Харьковского университета, позднее перешёл в 
Новороссийский университет (Одесса), с 1886 г. — снова в Харьковском университете 
уже в должности профессора, в 1905 – 1906 гг. — ректор (Рейнгард.., 1908).

12 Андрей Николаевич Краснов (1862 – 1915) — замечательный географ, ботаник и 
путешественник, выпускник Петербургского университета, с 1889 г. профессор 
Харьковского университета, основатель Батумского ботанического сада.

13 Николай Евдокимович Дорофеев (1862 – 1920) — ботаник, выпускник Новорос-
сийского университета, приват-доцент Харьковского университета и Харьковского 
Технологического института. В 1912 – 1917 гг., фактически, исполнял обязанности 
городского головы Харькова.
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ринославской губернии. Наблюдения 1892 – 1897 гг.». Было принято единогласное 
решение о напечатании этой работы. На этом же заседании было рассмотрено 
ходатайство Н.Н. Сомова о предоставлении Б.С. Вальху 75 рублей на экспедицию 
в Екатеринославской губернии (Рис. 2, один из немногих сохранившихся авто-
графов Н.Н. Сомова). Постановили выдать Б.С. Вальху на эти цели 50 рублей. 
На следующем заседании 22 мая (3 июня) 1898 г. было заслушано предложение 
действительных членов общества, Н.Н. Сомова и В.В. Рейнгарда, об избрании 
Б.С. Вальха сотрудником общества. Оно было поддержано единогласно.

По нашему общему впечатлению, сложившемуся в результате про-

Рис. 2. Автограф Николая Николаевича Сомова. Заявление в Общество 
испытателей природы при Харьковском университете с просьбой 
предоставить Б.С. Вальху денежную ссуду для проведения изыска-
ний в долине р. Кальмиус. Датировано 18 (30) апреля 1898 г. Фото 
Т.А. Атемасовой. Печатается по любезному разрешению И.К. Жу-
равлёвой, директора Центральной научной библиотеки Харьков-
ского национального университета имени В.Н. Каразина.
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смотра бумаг ХОИП, Николай Николаевич не был активным членом общества. 
Он редко присутствовал на заседаниях, не участвовал в обсуждении докладов 
(удалось найти лишь единственное упоминание о том, как он принял участие в 
обсуждении доклада А.Н. Краснова о Кавказских горах 13 (25) марта 1894 г.). 
Вероятно, в то время его гораздо больше увлекало изучение птиц в природе…

Наконец, нам удалось обнаружить и свидетельства о более позднем 
периоде жизни Николая Николаевича. Просматривая сборник материалов по био-
графии замечательного полтавского орнитолога Н.И. Гавриленко, мы неожиданно 
нашли в воспоминаниях последнего любопытные замечания о его знакомстве с 
Н.Н. Сомовым. Оно состоялось в бытность Н.И. Гавриленко студентом Харьков-
ского университета (1912 – 1916 гг.; Ротач, 2004). Воспоминания Н.И. Гавриленко 
относятся к тому времени, когда Николай Николаевич по состоянию здоровья 
уже больше не мог заниматься полевыми исследованиями. Об этом времени его 
жизни не осталось практически никаких сведений. Поэтому ниже мы приводим 
выдержку из автобиографического очерка Н.И. Гавриленко целиком:

«После сдачи экзамена по латинскому языку я был принят в Харьков-
ский университет на физико-математический факультет, естественное отделение, 
где я уже работал и слушал лекции проф. Никольского А.М., проф. Сушкина, 
не считая других крупных, но менее важных для меня профессоров. Теперь, 
живя в Харькове, я сделался частым гостем Сомова Н.Н., человека вполне 
здорового, но потерявшего ноги и правую руку. Сомов, вполне европейски об-
разованный человек, хорошо знакомый с музеями Лондона, Парижа и Берлина, 
оказался для меня кладом. От него я получал много сведений о музеях Западной 
Европы и, кроме того, разрешение пользоваться его личной библиотекой, в 
которой, кроме русских изданий, было много книг иностранных авторов, не 
имеющихся даже в хранилищах университета. Среди них — Дрессер14, Шарп15, 
Христиан Людвиг Брем16, итальянец Гиглиоли17, француз Вьейо18 и ряд других. 

14
 Генри Дрессер (1838 – 1915) — выдающийся английский орнитолог, систематик, 
автор важнейших общих работ по птицам Европы и Палеарктики.

15 Ричард Шарп (1847 – 1909) — знаменитый английский орнитолог, куратор коллек-
ции птиц Британского Музея с 1872 г. Организатор Британского Клуба Орнитологов 
(British Ornithologists’ Club) и один из главных авторов монументальной сводки по 
птицам мировой фауны — 27-томного Каталога птиц Британского Музея (1874 – 1898).

16 Христиан Людвиг Брем (1787 – 1864) — выдающийся немецкий орнитолог, отец 
Альфреда Брема. Автор нескольких монографий по общей орнитологии, орнитофауне 
Германии, содержанию и разведению птиц.

17 Энрико Джиглиоли (1845 – 1909) — известный зоолог и антрополог, сын итальянского 
политического эмигранта и уроженки Великобритании. Автор трёхтомного труда, 
посвящённого авифауне Италии (Whitaker, 1910).

18 Луи Вьейо (1748 – 1831) — выдающийся французский орнитолог, работавший в 
странах западного полушария и описавший много новых для науки родов и видов 
птиц (Oehser, 1948). Автор ряда сводок по птицам Северной Америки и Франции.
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У него же сначала, а потом и в университете я познакомился с медиком, но в 
душе орнитологом, екатеринославским натуралистом Вальхом Б.С., хорошим 
таксидермистом, давшим мне много указаний по технике препаровки птиц, 
особенно, шкурок; здесь я узнал, как изготовляются настоящие научные шкур-
ки — совсем не так, как это делал упомянутый уже Шевелёв В.А.19

В доме Сомова мне пришлось познакомиться на званом обеде, который 
давал хозяин по случаю приезда в Валки и специально посетившего Сомова 
крупнейшего исследователя туркестанской фауны Зарудного Н.А. (между 
прочим, первого европейца, прошедшего по Восточной Персии и вышедшего 
к Индийскому океану). Здесь на обеде собрались столпы тогдашней зоологии 
Сушкин, Никольский, Зарудный, сам Сомов (труды которого и сейчас служат 
образцом для работников орнитологии), Вальх, а из молодёжи Куколь-Ясно-
польский20, Птушенко21, Серебровский22 и я.».

Из цитированного выше отрывка следует, что все упомянутые там 
люди, собравшиеся за столом Н.Н. Сомова по случаю приезда в Харьков 
Н.А. Зарудного, были лично знакомы друг с другом.

Надеемся, что дальнейшие поиски помогут отыскать новые сведения 
о жизни Николая Николаевича Сомова.

19
 Василий Алексеевич Шевелёв (1847 – ?) — выпускник Харьковского университета, 
преподаватель Петровского Полтавского кадетского корпуса. Автор статьи о 
периодических явлениях в жизни птиц Черниговской губернии — первой работы о 
птицах этого региона (Шевелёв, 1875).

20 Вениамин Владимирович Куколь-Яснопольский (1891 – 1937) — во время встречи 
у Н.Н. Сомова был студентом естественного отделения Харьковского университета. 
Родом из с. Саевщина (ныне — Максимовщина) в Сумской области. Агроном, впослед-
ствии — заведующий отделом агротехники во Всесоюзном институте растениеводства 
(Ленинград). Арестован по «делу контрреволюционной эсеровско-народнической 
ячейки в ВИРе» в 1933 г. Пять лет прожил в ссылке в с. Каргасок (Томская область, 
Россия), где повторно арестован и расстрелян в 1937 г.

21 Евгений Семёнович Птушенко (1888 – 1969) — во время встречи у Н.Н. Сомова был 
студентом естественного отделения Харьковского университета. Родом из г. Ейска 
Кубанской области. Впоследствии — известный советский орнитолог, преподаватель 
Московского университета. Один из авторов фундаментальной сводки «Птицы Со-
ветского Союза» (Ильичёв, 1999).

22 Павел Владимирович Серебровский (1888 – 1942) — во время встречи у Н.Н. Сомова 
был студентом естественного отделения Харьковского университета. Родом из Арда-
товского уезда Нижегородской губернии (Россия). Учился в Московском университете 
в 1907 – 1911 гг., с 1911 по 1915 гг. — в Харьковском университете. Один из ближайших 
сотрудников П.П. Сушкина (1868 – 1928) в последние годы его жизни, систематик и 
зоогеограф. Руководил Отделением орнитологии Зоологического института АН СССР 
с 1928 по 1940 гг. Умер в блокадном Ленинграде в феврале 1942 г.
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