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Фритьоф Нансен – один из самых известных полярных 

исследователей мира. Он родился 10 октября 1861 года недалеко 

от Кристиании (ныне г. Осло) в семье 

адвоката.  С детства много времени 

проводил в походах по окрестностям, на 

охоте и рыбалке, занимался спортом, 

хорошо бегал на коньках и лыжах. 

Неоднократно становился победителем 

чемпионатов Норвегии по лыжам.  

После окончания школы перед 

Нансеном встал вопрос о выборе 

дальнейшего пути в жизни. Сделать это 

было не просто, настолько разнообразны 

были его интересы. Фритьоф хотел 

записаться в военную школу, поговаривал 

о медицине, но выбрал зоологию, 

поступив в Королевский университет 

Фредерика Христиании (г. Осло). Позже, когда Нансен 

окончательно сложился как океанограф, он не раз сожалел, что 

выбрал зоологию, а не математику и физику. 

Уже студентом Нансен начал проводить серьезные научные 

исследования в области паразитологии морских животных. В 1882 

году по рекомендации профессора зоологии Р. Коллета, он 

отправился в плавание в 

Гренландское море на 

зверобойном судне 

«Викинг». Помогал 

матросам-зверобоям, 

занимался изучением 

животного мира морских 

вод и льдов. Это 

путешествие во многом 

определило его 

дальнейшую судьбу, 

заложило огромный интерес к исследованию Арктики. 

Фритьоф Нансен в 4 года  

 
 

Члены гренландской экспедиции. Равна. Балто. 
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В 1885 году, в возрасте 25 лет, Нансена награждают большой 

золотой медалью Королевской академии наук. В 27 лет он защитил 

докторскую диссертацию. 

В 1888 году во главе отряда из пяти человек Нансену удалось 

пересечь на лыжах ледяной щит Гренландии. Он проявил большой 

интерес к местным эскимосам и их культуре, изучал их образ 

жизни, хозяйство, оружие. Изучение эскимосов позволило ему 

понять их традиции выживания в арктическом климате. 

Впоследствии эти знания очень пригодились Нансену, особенно 

при подготовке следующей экспедиции. Известно, что 

путешественник уделял большое внимание к каждой детали 

экипировки, одежды, обуви, саней.   

 Этот поход стал крупнейшим научным достижением своего 

времени. Путешествие, которое Нансен описал в своей книге «На 

лыжах через Гренландию» (1890 г.), выдвинуло его в первые ряды 

полярных исследователей и создало широкую известность.  

Через несколько лет после Гренландского похода состоялась 

самая важная экспедиция в жизни Нансена на судне «Фрам» 

(«Вперёд»), которая длилась с 1893 по 1896 год, где он был 

зоологом, гидрологом и 

океанологом 

одновременно. Из 

дрейфовавшего со льдами 

судна вместе с Ялмаром 

Йохансеном на собачьих 

упряжках он ушёл по 

направлению к Северному 

полюсу, достиг 86º14´ 

северной широты и сумел 

вернуться и перезимовать 

на Земле Франца Иосифа. Так далеко на север не проникал еще 

никто.   

Экспедиция на «Фраме» увенчалась полным успехом. Нансен 

сумел создать в команде атмосферу товарищества и полного 

равенства. Он брался сам за самые трудные, порой самые грязные 

Участники экспедиции на фоне «Фрама» 
 



дела: измерял глубины моря, таскал уголь, шил, мастерил. 

Команда верила своему капитану. 

Экспедиция длилась три года. Попытка достичь Северного 

полюса по плавучим  

льдам с помощью собачьих упряжек, зимовка на Земле Франца-

Иосифа в выстроенной из камней и моха хижине – это был 

настоящий подвиг в истории открытий и путешествий. 

Арктическое побережье Сибири, простирающееся вдоль 

Северного Ледовитого океана, представляло для Нансена 

огромный интерес. В своих записях, сделанных во время 

экспедиций (Гренландская и Арктическая), путешественник описал 

суровые условия, опасные ситуации и трудные испытания, с 

которыми он сталкивался, занимаясь исследованиями.  

Увлекательное описание своего героического путешествия к 

Северному полюсу Нансен дал в своей книге «Фрам» в Полярном 

море» (1897 г.). Книгу он посвятил своей любимой жене Еве Саре – 

«…той, которая   дала   имя   кораблю и   имела   мужество   

ждать». 

С Евой Саре Нансен 

познакомился случайно. 

Однажды во время прогулки в 

лесу Фритьоф увидел в снежном 

сугробе две барахтающиеся ноги 

с лыжами. Он поспешил на 

помощь. Перед ним стояла 

девушка сияющей красоты! 

Нансен влюбился в неё с 

первого взгляда... Прекрасная незнакомка холодно поблагодарила 

спасателя и посоветовала ему идти своей дорогой.  

Фритьоф выяснил, что она дочь выдающегося зоолога, 

океанографа, профессора университета в Христиании Михаэля 

Сарса. Мать – известная собирательница народных песен, 

великолепная рассказчица старинных саг. Ева Саре обладала 

хорошим голосом, училась музыке в Берлине, славилась как 

отличная спортсменка. 

Фритьоф Нансен и Ева Саре 



Незадолго до начала гренландской экспедиции, один из 

знакомых привел Нансена в дом Марен Саре, где собирались 

поэты, художники, музыканты. Так произошло их знакомство. 

Нансен был восхищен молодой девушкой. После возвращения из 

экспедиции, летом 1889 года, Фритьоф сделал Еве предложение и 

получил согласие. 

Гренландская экспедиция сделала Нансена национальным 

героем Норвегии. Королевское географическое общество в 

Лондоне присудило Фритьофу медаль «Виктория», а Шведское 

общество антропологии и этнографии - медаль «Вега». 

Обретенная известность открыла молодому человеку путь к 

новой сфере его деятельности - дипломатии. В 1906–1908 годах Ф. 

Нансен был послом Норвегии в Великобритании. Он был вовлечён 

в дипломатическую работу в то время, когда его страна 

практически не имела своей внешнеполитической службы. 

Укрепление отношений с 

Англией правящие круги 

Норвегии считали первосте-

пенной задачей. 

Деятельность Нансена в 

Лондоне позволила ему 

приобрести богатый опыт 

дипломатической работы. 

Именно в Лондоне Нансен 

начал свой капитальный 

труд по истории исследования Севера с самых ранних времен до 

1500 года «В туманах Севера» (книга издана в 1911 году). 

Во время пребывания в Лондоне умерла его жена. Смерть 

жены ввергла Нансена в длительную депрессию. По мнению 

дочери Нансена – Лив Хейер, именно это тяжелое горе сделало 

Нансена особенно чувствительным к человеческим страданиям, 

еще усилив свойственную ему и прежде готовность подать руку 

помощи человеку, попавшему в беду. Постепенно жизнь возьмёт 

своё, и в 1919 году Нансен женится вновь на Зигрун Мунте, с 

которой проживёт одиннадцать лет, до самой своей смерти.  



Побывав в Сибири однажды, Фритьоф Нансен увлекся ею 

навсегда. В 1913 году, он, по приглашению норвежского 

предпринимателя Йонаса Лида, совершил путешествие по Сибири 

от Карского моря к Енисею на 

пароходе «Коррект». О чем 

спустя год написал в книге «По 

Сибири» (1914, русское 

издание 1915 года носило 

название «В страну будущего»).  

В 1914 году началась 

Первая Мировая война. 

Нансену пришлось прервать 

занятия любимой наукой. Он 

общается со значимыми 

людьми стран Запада, играет важную роль в общемировой 

политике.  

Нансен совершает несколько поездок по России, ведет 

постоянную переписку с общественными и научными деятелями 

России. Он был одним из немногих общественных деятелей 

Запада, кто лояльно относился к российскому государству и был 

убежден в необходимости всяческого ему содействия. 

17 апреля 1919 года Нансен лично обращается к 

руководителю российского государства В. И.  Ленину с 

предложением предоставить России гуманитарную помощь со 

стороны Франции, Великобритании и США при условии, если 

правительство большевиков прекратит военные действия на 

фронтах. Ленин принять помощь на таких условиях отказался.  

В январе 1920 года Норвегия вступила в состав созданной 

Лиги Наций - первой международной политической организации, 

созданной с целью разоружения, предотвращения военных 

действий, урегулирования споров между странами путем 

дипломатических переговоров (прекратила деятельность в 1946 

году).  

Нансен был избран Верховным комиссаром Лиги Наций по 

делам репатриации военнопленных из России. В этой должности 



он проработал 2 года (с 1920-1922 год). Он принял под свою 

защиту людей, очутившихся в разных странах без крова, без 

работы, в тяжелом правовом и материальном положении. Число 

бесподданных русских, армян, греков, ассирийцев и других 

национальностей на тот период составляло нескольких миллионов. 

Нансен на своем посту создал специальный статус для беженцев, 

предусматривающий выдачу удостоверения личности, 

называемого «нансеновским паспортом», дававший право 

получать социальную помощь на чужбине. Этот документ был 

принят 42 государствами и являлся первым образцом 

международного паспорта.   

За небольшой период 

времени Фритьоф Нансен 

сумел оказать помощь почти 

двум миллионам русских 

эмигрантов, которые после 

революции 1917 года оказались 

в странах Европы и Азии. 

Многие из этих людей не имели 

документов и не могли 

вернуться на родину. Для переговоров с советским 

правительством об обмене 

военнопленными Нансен побывал в 

Москве. Стороны смогли прийти к 

взаимному соглашению. В течение двух 

лет на родину вернулись около 450 

тысяч бывших военнопленных 26 

национальностей.  

Нансеном были разработаны 

планы правовой и экономической 

помощи России. Представительствами 

нансеновского офиса ежегодно 

рассматривалось свыше 100 тысяч 

ходатайств о визах, розыске 

документов, переселении, выдаче ссуд.  Офисы были открыты в 

Миссия Фритьофа Нансена по 

спасению голодающих Поволжья 

 



разных станах: Австрии, Болгарии, Бельгии, Германии, Греции, 

Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Румынии, Сирии, Турции, 

Чехословакии, Франции, Югославии и других.   

В 1921 году, в результате страшной засухи, был потерян 

урожай на значительных пространствах Европейской России и 

Украины. Нансен призвал организовать помощь голодающим.  

По поручению Международного Красного креста был создан 

комитет «Помощь Нансена» для спасения голодающих Поволжья. 

На средства Нансена и его соратников осенью 1921 года в Россию 

были отправлены поезда с продовольствием. Около миллиона 

человек были спасены от неминуемой смерти.  

В 1922 году за свою 

деятельность Нансен был 

удостоен Нобелевской 

премии мира. Часть 

полученных денег он 

истратил на оплату и 

доставку оборудования 

для нескольких машинно-

тракторных станций в 

России.  

Последним детищем 

Ф. Нансена стала организация Международного общества по 

изучению Арктики с помощью самолетов и дирижаблей 

(Аэроарктик). Он был избран пожизненным президентом. 

 

Путешествие по Сибири и Енисею – отдельная страничка в 

биографии великого путешественника.  

 

В 1913 году по приглашению русско-норвежского Сибирского 

акционерного общества Нансен согласился принять участие в 

экспедиции по изучению возможностей транспортных связей с 

Центральной Сибирью морским путем через Карское море.  

На пароходе «Коррект» он проплыл из Норвегии к устью 

Енисея, на катере поднялся вверх по реке до Енисейска, отсюда 

Нансен в Красноярске 
 



добрался на лошадях до Красноярска, а потом по железной дороге 

проехал до Владивостока. На обратном пути Нансен посетил 

Петербург, где принял участие в обсуждении вопроса об оказании 

помощи экспедиции Г. Я. Седова.    

В своей книге «В страну будущего» он описал действительную 

ситуацию этой территории России, уделил большое внимание 

коренным народам Сибири, их традициям и образу жизни, природе. 

Экспедиция началась 5 августа 1913 года. В этот день из 

города Тромсё вышел пароход «Коррект». По приглашению 

основателя «Сибирского акционерного общества пароходства, 

промышленности и 

торговли» и инициатора 

экспедиции Й. Лида, 

кроме Фритьофа Нансена 

ехали 

золотопромышленник 

Степан Васильевич 

Востротин, секретарь 

посольства России в 

Норвегии Иосиф 

Григорьевич Лорис-

Меликов. Капитаном «Корректа» был И. Самуэльсон.  

В конце августа пароход «Коррект» подошел к Енисейскому 

заливу, но случилось непредвиденное – судно село на мель. Помог 

сняться с мели буксирный пароход «Наш Туруханск», высланный 

из Красноярска. Вблизи острова Носоновского «Коррект» разгрузил 

цемент для строительства Транссибирской магистрали, погрузил 

древесину, пушнину, шерсть, графит и отправился в обратный 

путь. В дальнейший путь экспедиция Нансена отправилась уже на 

катере «Омуль». 

Участники экспедиции были восхищены Енисеем. Нансен 

отмечал, что в низовьях Енисея в изобилии ловится осетр, 

стерлядь, некоторые породы семговых, сиг, нельма, чир, омуль, 

муксун, сельдь. Рыба достигает крупных размеров. Например, 

Нансен в доме Гадаловых 
 



здесь можно было встретить осетра весом до 90-100 кг. Ловят 

такую рыбу в основном неводами.     

Как палеонтолог, он ставил перед собой разные вопросы: 

откуда на Енисейском севере взялись мамонты? Как застала их 

смерть, и могли ли их чудовищные туши так быстро замерзнуть? 

Он искал новые факты, которые помогли бы раскрыть тайны 

динамики вечной мерзлоты, зависимости ее распространения от 

климата, влияния мерзлотных условий на состояние почв и 

растительности. 

Нансен отмечает разнообразие типов русского населения. 

Многие русские поражали его своим сходством со скандинавами.  

6 сентября экспедиция достигла Дудинки. Южнее этой 

территории начиналась сибирская тайга. По берегам Енисея можно 

было увидеть заготовленные на зиму стога сена. Нансена 

удивляло, что сибиряки зимой содержат коров не в теплых хлевах, 

как у него на родине, а в холодных сараях. Как специалист он 

сравнивал местные климатические условия с Норвегией, полагал, к 

примеру, что сорта сибирской лиственницы и ели могли быть очень 

полезны для лесного хозяйства на его родине.  

Южнее Дудинки изменился и состав населения – началась 

область проживания остяков и тунгусов.  10 сентября экспедиция 

достигла Туруханска. Нансен писал, что местное население 

занимается главным образом рыбной ловлей, торговлей с 

Нансен в Красноярске 
 



инородцами, особенно скупкой пушнины, скотоводством и местами 

оленеводством. Земледелия пока здесь еще нет совсем. 

На Туруханский округ площадью полтора миллиона 

квадратных верст полагался один доктор, а потому эпидемии оспы 

становились массовой трагедией для местного населения.  

Чем дальше к югу двигалась экспедиция, тем оживленнее 

было на берегах: попадались стада коров, иногда табуны лошадей. 

В деревнях Мирный и Сумароково произошли встречи с остяками. 

Нансен писал о том, что местное население (енисейские остяки) 

злоупотребляет водкой, находится в невылазном долгу у купцов. 

Из-за почти полного уничтожения соболя в тайге долги остякам 

выплачивать очень трудно.   

21 сентября экспедиция (по новому стилю) достигла 

Енисейска. На берегу команду встретили городской голова, 

исправник, директор гимназии, все в парадных мундирах, большое 

количестве горожан.  

Нансен остановился на 

три дня в доме Анастасии 

Алексеевны Кытмановой, 

принявшей гостей, по 

словам путешественника, 

«с чисто сибирским 

радушием». В Енисейске 

Нансен посетил городской 

музей, народную школу для 

мальчиков и начальную для 

девочек.  

Несмотря на воскресный день, для гостей открыли почту, 

чтобы они могли получить письма, уже несколько дней их 

ожидавшие, отправить телеграммы. Нансен выступил с рассказом 

о своем путешествии на «Фраме» вдоль таймырского побережья.  

Вечером 23 сентября на почтовом тарантасе он отбыл со 

своими спутниками в Красноярск. Нансен и его спутники 

торопились, стала заметно портиться погода, беспрестанно лил 

дождь. Сибирская осень напоминала ему картины далекой 



Норвегии. Он сравнивал окружающий ландшафт Сибири и далекой 

Норвегии. Он писал: «Сравнивая эту часть Сибири с подобной ей, 

хотя бы по географическим условиям, северной малообитаемой 

частью Норвегии, я отдаю предпочтение в этом отношении 

Сибири».  

По мере приближения к Красноярску над рекой стали 

вырастать зеленые и золотые купола и белые стены церквей. 

Описывая свои впечатления о городе, Нансен писал и о том, что 

Красноярск 1913-го года почти сплошь состоял из низеньких 

деревянных домов, большие каменные дома, скорее были 

исключением. Улицы в городе широкие и прямые. Сам город 

красиво расположен на левом берегу Енисея, в долине, 

окруженной горами. С западной стороны находятся 

возвышенности. Ближайшая к городу крутая гора состоит из 

красного песчаника с прослойкой красного мергеля, чему город и 

обязан своим названием.  

Встречать отважных путешественников пришло много народу. 

Здесь были репортеры, фотографы-любители, профессионалы, 

представители общественности…  

В числе встречавших 

находился сам городской 

голова Павел Степанович 

Смирнов, представитель 

губернатора, исправник в 

полной форме, директор 

гимназии, председатель 

Географического общества и 

другие почтенные обитатели 

города.  

Встречавшие ждали 

гостей под проливным дождем несколько часов. Когда наконец 

раздался стук колес приближающегося экипажа, раздались крики: 

«виват», «ура». 

После произнесения приветственных речей по-русски и по-

немецки, начались взаимные представления. Нансен, Лорис-

Смирнов Павел Степанович 

 



Мельников, Востротин отправились в дом известного купца П. И. 

Гадалова, где он проживал с женой, дочерью и сыном (в 

настоящее время здесь размещается художественный музей им. В. 

И. Сурикова).  

Гадаловы были передовыми людьми, тянулись ко всему 

новому.  В их доме уже в 1885 году было электричество, которое 

считалось редкостью даже в Санкт-Петербурге. В день приезда 

Нансена горели электрические светильники.  

Высокие потолки, большие окна, сверкающий паркет – все 

создавало ощущение комфорта и уюта. Стол ломился от яств: 

холодные и горячие закуски, суп «Жульен», стерлядь разварная, 

разные водки, жареные утки, чирки, рябчики, пломбир «Паризьен», 

пирожки на любой вкус, кофе, ликеры и шампанское. 

 Красноярцы сделали все, чтобы у членов экспедиции 

сложилось положительное впечатление о городе. Для Нансена и 

его команды были устроены прогулки, организован футбольный 

матч между командами общества «Сокол». Нансен с интересом 

следил за ходом игры, задавал многочисленные вопросы 

окружающим.  

Нансен вспоминал: «На спортивном плацу мы были очень 

тепло приняты красноярской молодежью в красивых светлых 

костюмах, и большое удовольствие было смотреть на их 

оживленную и умелую игру».  Спортивная площадка общества 

«Сокол» находилась за Качей, между современными улицами 

Перенсона и Сурикова.  Площадка в настоящее время не 

сохранилась, но память о ней жива в названии «Сокольский 

переулок».  

Посетил Нансен и городской музей, где состоялась 

торжественная встреча с дирекцией музея и сотрудниками. В 

музее хранилась уникальная коллекция по археологии, 

этнографии, естествознанию. Ученого особенно заинтересовали 

коллекции, касающиеся енисейских остяков, тунгусов, самоедов. 

Музей на тот период не имел своего помещения и располагался в 

Гостином дворе на Старобазарной площади. Здание сохранилось 

(ул. Маркса, 6). Сейчас в нем находится Государственный архив 



Красноярского края. О посещении музея есть его запись в 

дневнике, которая заканчивается фразой: «Много нового об 

историческом прошлом и настоящем Сибири узнал я». 

Программа пребывания Нансена в Красноярске была очень 

насыщенной. За три дня (26-29 сентября) он успел осмотреть 

живописные окрестности Красноярска, посетил раскопки стоянки 

древнего человека на Афонтовой горе, побывал на Караульной 

горе у часовни, в театре. В его дневнике есть запись: «Совершил 

верхом чудесную прогулку в горы на запад от Красноярска». 

Нансен побывал на знаменитом гранитном кряже Такмак.  

Хорошее впечатление на гостей произвел Богородице-

Рождественский собор и парк. В своем дневнике Нансен писал: 

«…мы посетили городской парк, который слывет лучшим по всей 

Сибири. Время было осеннее, и цветы уже завяли, но, судя по 

деревьям, хвойным и лиственным, можно было представить себе, 

что летом парк является чудесным местом для прогулок».  

Отважный путешественник принял участие в заседании 

Географического общества, где подробно рассказал о 

путешествии, нарисовал увлекательную картину будущего 

развития Сибири, уделил внимание проблемам и перспективам 

Северного морского пути, показал диапозитивы. Роль переводчика 

взял на себя С. В. Востротин.  

В честь Нансена был дан обед, на котором присутствовали 

городской голова и члены географического общества. В адрес 

гостя было произнесено много сердечных и теплых слов, зачитаны 

приветственные телеграммы из Иркутска и других областей 

Сибири.  

Местный фотограф М. П. Чулков в 1913 году снял 

документальный фильм «Живая хроника Красноярска», в котором 

отразил пребывание в городе известного полярного исследователя 

Нансена.  

29 сентября Ф. Нансен поездом выехал во Владивосток. На 

вокзале путешественников провожали городской голова, 

председатель Географического общества и многие другие. В 5.35 

прибыл экспресс. Нансен покинул Красноярск, продолжив свое 



путешествие на Восток. По железной дороге Нансен доехал до 

Владивостока, а потом через всю Россию обратно – в Петербург.  

Он по достоинству оценил качество железных дорог Сибири. 

«Нигде в мире нет таких удобных железнодорожных путей как в 

России» - писал Нансен. На заседании присутствовали городской 

голова, члены управы и гласные (депутаты) городской Думы, 

представители общества врачей и сельского хозяйства, именитые 

граждане, пресса.  

В 1915 году был издан перевод книги Нансена «В страну 

будущего». «Будущее Сибири, - писал он в 

ней, - заключает в себе, готов я сказать, 

неограниченные возможности, но развитие 

их тормозится главным образом 

громадностью расстояний». Свою книгу 

Нансен закончил следующими словами: «Я 

полюбил эту огромную страну, 

раскинувшуюся вширь и вдаль, как море, от 

Урала до Тихого океана, с ее обширными 

равнинами и горами, с замерзшими 

берегами Ледовитого океана, пустынным 

привольем тундры и таинственными 

дебрями тайги, синеющими лесистыми 

горами и вкрапленными в эти безграничные пространства кучками 

людей». 

В конце 1920-х годов в ряде стран по инициативе Нансена 

стали разрабатываться проекты первых дрейфующих станций для 

изучения центральной части Северного ледовитого океана и 

регулярного плавания по нему. Лететь Нансен предлагал на 

дирижабле, который мог бы доставить на место высадки 

оборудование и домик. Плану этому не суждено было 

осуществиться. Только в 1937 году, через 24 года после 

выступления Нансена в Красноярске была осуществлена мечта 

норвежского ученого о серьезном исследовании Арктики.  

Советское правительство на самолетах высадило в районе полюса 

дрейфующую станцию И. Д. Папанина. 



Нансен скончался в 1930 году. Единственным иностранным 

дипломатом, к кому норвежская пресса обратилась с просьбой 

изложить свои впечатления о Ф. Нансене сразу после его смерти, 

была Александра Коллонтай, торговый представитель и посол 

Советской России в Норвегии. В заметке: «Нансен и Россия» от 14 

мая 1930 года Коллонтай писала: «Смерть Нансена вызовет 

огромное горе среди широких масс СССР, 

особенно среди сельского населения. 

Русский народ никогда не забудет 

огромный вклад Ф. Нансена в дело 

помощи голодающим в 1921 г.» 

Спустя десятилетия, внучка Нансена, 

Марит Греве, выступая на открытии 

памятника своему деду в скромной школе 

на окраине Москвы,  

обращаясь к собравшимся, сказала: 

«Это памятник человеку, который 

говорил, что все люди должны любить 

своих ближних, невзирая ни на 

политические, ни на какие-то другие 

соображения». В Норвегии свято чтут имя своего великого 

соотечественника. В 1990 году норвежская экспедиция под 

руководством Стейна Аасхейма повторила путь Нансена. 

В 2003 году, 

спустя 90 лет после 

путешествия по 

Сибири Ф. Нансена, 

Красноярск посетил 

его внук Эйгель 

Нансен, в составе 

международной 

экспедиции «Навстречу 

Нансену» на корабле 

«Пантера». В состав 

Памятник Нансену в Москве 
 

Эйгель Нансен 



экспедиции вошли фотографы, журналисты, этнографы из Англии, 

Франции, России. 

Совершив путешествие по Енисею, Эйгель Нансен влюбился в 

Красноярский край. Он посетил его дважды, в том числе поселок 

на реке Подкаменной, построенный для вымирающего народа за 

счет фонда Ф. Нансена. Во время приезда Эйгель Нансен посетил 

городскую библиотеку им. А. М. Горького, оставил там несколько 

автографов на старинных фолиантах.  
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