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В истории раннесредневековой Алании до сих 
пор остаются многие «белые пятна». Одно из них 
касается вопросов оформления верховной власти. 
Из источников нам известны отдельные правители 
данного государства (Давид, Урдур, Дорголел, Рос-
мик и др.), их дети (Константин, Пареджан, Бакатар, 
Ирина, Алда, Борена, Ширди и др.), сестры (Бур-
духан), другие представители правящей династии 
(Давид-Сослан). Но нам неизвестна сама модель 
передачи верховной власти в государстве. Только в 
сообщении Ибн Руста указывалось, что из четырех 
аланских племен благородство и царская власть 
принадлежала племени D.hsās [1, c. 343]. Такое по-
ложение предполагает ограниченный круг претен-
дентов на верховную власть в государстве в целом.

В анонимном «Хронографе» («Столетняя лето-
пись», («Жамтаагмцерели») сообщалось о прихо-
де в Картли знатной женщины по имени Лимачав 
(вариант – двух женщин) из рода Ахасарпакиани. 
Родовое имя закономерно сопоставлялось с осе-
тинским нартовским родом Æхсæртæггатæ [2, c. 
185; 3, c. 626–627], которому принадлежала власть. 
Источник прямо не говорит о царском происхожде-
нии женщины и двух ее сыновей Пареджана и Ба-
катара, но указанное сопоставление и дальнейшие 
действия братьев в Закавказье позволяли пола-
гать, что «Хронограф» сохранил нам родовое имя 
правителей Алании.

В дальнейшем старшего брата Пареджана ис-
точник называет то царевичем, то мтаваром, а 
младшего Бакатара только мтаваром, что отделя-
ет их от верховной власти. Другие мтавары также 

пришли вместе с Лимачав и, судя по изложению 
источника, Пареджан и Бакатар не обладали вла-
стью над всеми своими соплеменниками в Закав-
казье. Конечно, мы можем полагать, что источник 
тенденциозно занижает социальное положение 
представителей Ахасарпакиани, исходя из приори-
тетов картлийской истории. Пришельцы оценива-
ются с позиций собственной государственности с 
собственной верховной властью. Однако прямое 
определение Пареджана как царевича (сын осе-
тинского царя) позволяет считать его и его брата 
именно представителями царского происхождения, 
а следовательно, говорить о наличии в раннес-
редневековой Алании царской династии из рода 
Æхсæртæггатæ.

Таким образом, мы можем полагать, что 
в раннесредневековой Алании правил род 
Æхсæртæггатæ из племени D.hsās. Такое родо-
вое и племенное определение напоминает соответ-
ствующее положение в иной части ираноязычного 
мира. Например, в андидэвовской надписи (480–
486 гг. до н. э.) персидского правителя Ксеркса I 
среди его представлений присутствует и такое, как 
«Ахеменид, перс, перса сын, ариец, из арийского 
племени». Здесь к родовому (Ахеменид) и племен-
ному (перс) определению добавляется указание на 
принадлежность к нобилитету – ариец.

Данное определение исходит из *ārya – «арий-
ский», в значении «благородный», «свободный». 
У ираноязычных народов определение является 
наследием от общеиндоевропейского состояния, 
маркируя, прежде всего, социальный аспект. В зо-
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нах, где постоянно возникали и распадались межэт-
нические группировки, социальный статус был са-
мой устойчивой характеристикой, идеологическим 
оправданием экспансионизма, опорой самосозна-
ния. Кровь, речь и боги соседей мало отличались и 
не всегда могли быть предлогом в межплеменных 
усобицах.

Право именоваться ārya присваивали те, кто 
домогался социально-политических преимуществ. 
Ārya в широком смысле слова состояли из воору-
женных свободных общинников, в узком – из во-
инской элиты. Противостояние в иранском мире 
происходило между самими же ираноязычными 
племенами, что делало внутриполитическую ори-
ентацию термина ārya, т. е. использование его 
значения для выражения господства среди своих, 
важнее внешней. В то же время квазиэтническое 
значение ārya усиливалось на перифериях индо-
европейского мира в условиях контактов, противо-
стояния, включая идеологическое, с иноязычным 
населением и актуализировалось за счет внешних 
наблюдателей. В сарматском мире значение ārya 
было явно связано с идеей господства среди своих 
[5, c. 148–161].

Именно к *ārya восходит и наименование алан – 
alan < *al(y)ana < *āryāna (или āryānām) < *ārya. Вы-
ход на историческую арену алан связан с извест-
ными миграционными процессами. Они приводили 
к выплескам из азиатского региона, где происходит 
активное становление тюркоязычного мира, раз-
личных ираноязычных группировок, вынужденных 
бороться за свои приоритеты, в том числе путем 
противостояния с родственными группировками. 
Оно включало в себя и процессы создания новых 
родо-племенных объединений под главенством 
тех, кто идеологически соответствующе оформлял 
свои притязания на власть среди них.

Такое положение актуализировало хорошо по-
нимаемое всеми участниками таких объединений 
определение «алан», дополнительно стимулировав-
шееся к выходу на квазиэтническое восприятие со 
стороны окружающих иноэтничных народов. Аланы 
и Алании становятся известны на различных тер-
риториях китайским и европейским наблюдателям. 
Данные факторы должны были особо играть свою 
роль и в таком полиэтничном и поликультурном ре-
гионе как Кавказ, где аланы и Алания представлены 
на протяжении многих веков. Некоторые материалы 
дают основание полагать, что социальный аспект 
в определении «алан» осознавался и окружающим 
неираноязычным населением, видимо, за счет бо-
лее долгих и непосредственных контактов.

Именно в кавказской Алании правил род 
Æхсæртæггатæ из племени D.hsās, что формиру-
ет ту же триаду род–племя–нобилитет, выраженную 
прежде в Персии как «Ахемениды–персы–арийцы». 
Интересно отметить, что в период расцвета Алании 
многие представители ее высшей знати служили на 
высоких постах в Византийской империи, благода-
ря чему стали известны их печати. На них особо 

подчеркивается именно аланское происхождение 
владельцев – Григорий Алан, Сергий Алан, Никита 
Алан, Георгий Алан, Леонтий Алан, Никифор Алан, 
Константин Алан (известен и по письменным ис-
точникам) и др. Нет никаких оснований считать их 
представителями одного рода. Для иноэтничного 
окружения определение «Алан» вполне могло вос-
приниматься как этническое и/или географическое, 
в то время как сами определяемые им лица видели 
в нем обозначение и своего социального статуса. 
Интересно, что Константин Алан носил титул маги-
стра [8, p. 437, 438], что указывает на его принад-
лежность к царствующей династии. Он мог быть 
только из рода Æхсæртæггатæ, т. е. его опреде-
ление «Алан» – неродовое. Показательно, что Кон-
стантин и Ирина – сын и дочь правителя Алании 
– на своих печатях уже не прибегают к подобным 
определениям [6, c. 151–181], т. к. здесь они пред-
ставлены как дети «эксусиократора Алании».

В династийной истории Алании еще одним «бе-
лым пятном» являются сами правила престоло-
наследия в Алании (отец–сын, брат–брат, дядя–
племянник?). Приходилось предполагать, что о 
каких-то особенностях в престолонаследии могло 
бы свидетельствовать сообщение «Памятника эри-
ставов» [6, c. 186]. Согласно источнику, в резуль-
тате династийного кризиса в Алании, в котором 
одержали победу дети старшего брата, в Закавка-
зье уходят дети младшего брата Ростом и Бибил. 
Исследователи предлагали разные трактовки их 
взаимоотношений, но наиболее вероятно, исходя 
из прямого понимания данных источника, что имен-
но Бибил был младшим. Определение «Цитлосан» 
– «Одетый в красное (Порфироносный)» относи-
лось именно к нему, что указывало на его право на 
верховную власть. Показательно, что именно его 
имя становится родовым [4, c. 229–237; 2, c. 59–61, 
191–199].

Следовательно, можно предположить, что дина-
стийная смута в Алании завершилась незаконным 
переворотом, когда вместо легитимной передачи 
власти по линии младшего сына трон был узурпи-
рован представителями по линии старшего сына. 
Вероятно, показательно, что, согласно «Памятнику 
эриставов», именно старший брат Ростом ведет ак-
тивные боевые действия, т. е. подвергает особой 
опасности свою жизнь, стремится включиться в со-
циальные структуры чужого государства, тогда как 
младший остается вне действий, видимо, сохраня-
ясь для передачи верховной власти. Параллелью 
такому положению могут служить упоминавшиеся 
сведения «Хронографа» о Пареджане и Багатаре. 
Если старший Пареджан активно служил на сто-
роне Хулагуидов, то младший Бакатар занимался 
непосредственно созданием собственно аланских 
владений в Закавказье [2, c. 54–56, 185–190]. В 
таком свете особое значение приобретает тот 
факт, что имя младшего брата фактически явля-
ется известным титулом аланских правителей [1, 
c. 343]. В Нартовском эпосе осетин правящий род 
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Æхсæртæггатæ получает свое название по име-
ни младшего брата Æхсартæг, что подтверждает 
ведение линии власти именно по младшенству. В 
более широком плане обращения к истории «се-
верных иранцев» в данном случае можно вспом-
нить, что, по Геродоту, первым скифским царем 
стал младший из трех братьев Колаксай.

Некоторые интересующие нас сведения мо-
гут быть представлены в китайской «Юань-ши», 
сохранившей биографии алан, перешедших на 
службу к монголам. Так, правитель северокавказ-
ских алан-асов Ханхусы, подчинившись монголам, 
отправил к ним на службу своего старшего сына 
Адачи. Ханхусы погиб в сражении с неким врагом, 
приказав перед смертью своей супруге Ваймасы 
лично возглавить войско и уничтожить врага, что и 
было исполнено. После этого Ваймасы поставила 
правителем асов своего второго сына Аньфапу [1, 
c. 525]. Вновь показательно, что с опасной боевой 
жизнью оказывается связан старший сын аланско-
го правителя. Младший настолько охраняется, что 

в кризисной ситуации боевые действия ведет его 
мать, явно сохраняя его для передачи власти, что в 
конечном итоге и происходит. Вспомним о судьбах 
Пареджана и Бакатара.

Позднее представители аланской знати, ушед-
шей в Юань, вступили в переписку с Папой Рим-
ским [7, c. 474–478]. Во главе знати стоял Футим 
Йуенс. Исследователи обоснованно идентифици-
руют его с Фудином, правнуком Ханхусы и внуком 
Адачи [1, c. 527, 552]. Причем, он был вторым сы-
ном, т. е. вновь представлял младшую линию. Надо 
полагать, что, если в северокавказской Алании на-
следование престола традиционно продолжалось 
по линии младшего брата, то среди алан, покинув-
ших родину и ушедших на службу Юань в Китай, 
главенство вынужденно было передано через ли-
нию старшего брата – Адачи. Но затем вернулись к 
традиции «престолонаследия» по линии младшего 
брата, учитывая условность такого наследования, 
т. к. аланы в Юань не имели собственного государ-
ства.

1. Алемань А. Аланы в древних и средневековых письменных источ-
никах. – М.: Издательство «Менеджер», 2003. 608 с.
2. Гаглойти Ю.С. Алано-Георгика. Сведения грузинских источников 
об Осетии и осетинах. – Владикавказ: Ир, 2007. 238 с.
3. Гаглойти Ю.С. Переселение осетин в Картли в XIII в. // Гаглойти 
Ю. С. Избранные труды. – Цхинвал, 2010. Т. I. С. 620–634.
4. Дзаттиаты Р.Г. «Цитлосани» Хроники ксанских эриставов // 
Избранное. Археология, этнография, история Осетии. Сборник на-
учных трудов Р. Г. Дзаттиаты. – Владикавказ, 2018. С. 229–237.
5. Лелеков Л.А. Термин «арья» в древнеиндийской и древнеиран-
ской традициях // Древняя Индия. Историко-культурные связи. – М., 
1982. С. 148–163.

6. Туаллагов А. А. Из истории аланской аристократии и государ-
ства // NARTAMONGÆ. Журнал алано-осетинских исследований: 
эпос, мифология, язык, история. Владикавказ–Париж, 2019. Т. XIV. 
№ 1, 2. С. 135–220.
7. Хаутала Р. В землях «Северной Тартарии»: Сведения латинских 
источников о Золотой Орде в правление хана Узбека (1313–1341) // 
Серия «Язма Мирас. Письменное Наследие. Textual Heritage». Казань: 
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2019. Вып. 6. 976 с.
8. Ioannis Scylitzae Sinopsis Historiarum. Recensuit Ioannes Turn // 
Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Berolini et Novi Eboraci: apud 
Walter de Gruyter et Socios, MCMLXXIII. Vol. V. Series Berolinensis. 
LVI+579 p.

ЛИТЕРАТУРА

REFERENCES

1. Aleman A. Alans in ancient and medieval written sources. Moscow: Publishing House «Manager», 2003. 608 p.
2. Gagloiti Yu. S. Alano-Georgika. Information from Georgian sources about Ossetia and the Ossetians. Vladikavkaz: Ir, 2007. 
238 p.
3. Gagloiti Yu. S. The resettlement of the Ossetians to Kartli in the XIII century // Gagloiti Yu. S. Selected works. Tskhinval, 2010. 
Vol. I. P. 620–634.
4. Dzattiaty R. G. «Tsitlosani» Chronicles of the Ksan Eristavs // Selected works. Archeology, ethnography, history of Ossetia. 
Collection of scientifi c works of R. G. Dzattiaty. Vladikavkaz, 2018. P. 229–237.
5. Lelekov L. A. The term «arya» in ancient Indian and ancient Iranian traditions // Ancient India. Historical and cultural ties. M., 
1982. P. 148–163.
6. Tuallagov A. A. From the history of the Alan aristocracy and the state // NARTAMONGÆ. The Journal Of Alano-Ossetian 
Studies: Epos, Mythology, Language, History. Vladikavkaz–Paris, 2019. Vol. XIV. №1, 2. P. 135–220.
7. Hautala R. In the lands of «Northern Tartaria»: Information from Latin sources about the Golden Horde during the reign of Khan 
Uzbek (1313–1341) // Series «Yazma Miras. Written Heritage. Textual Heritage». Kazan: The Sh. Mardzhani Institute of History 
AS RT, 2019. Iss. 6. 976 p.
8. Ioannis Scylitzae Sinopsis Historiarum. Recensuit Ioannes Turn // Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Berolini et Novi 
Eboraci: apud Walter de Gruyter et Socios, MCMLXXIII. Vol. V. Series Berolinensis. LVI+579 p.

ИСТОРИЯ



41

ÂÅÑÒÍÈÊ 
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

Ò Î Ì  21

№ 2
2 0 21

Александр Яковлевич Докучаев  
Институт геологии рудных месторождений  Российской академии наук, ведущий научный 
сотрудник, заведующий Рудно-петрографическим сектором-музеем, кандидат геолого-
минералогических наук, Москва, Россия. E-mail: alexandre-dokuchayev@yandex.ru
Филипп Викторович Кулаков 
Институт геологии рудных месторождений  Российской академии наук, млад-
ший научный сотрудник, Москва. E-mail: kolin_dom@mail.ru.
Герд-Райнер Крехан 
геолог, Магдебург, ФРГ. E-mail: krehahn@kabelmail.de
Анатолий Георгиевич Гурбанов 
Комплексный научно-исследовательский отдел Владикавказского научного 
центра Российской академии наук, ведущий научный сотрудник, г. Владикавказ; 
Институт геологии рудных месторождений  Российской академии наук, ведущий 
научный сотрудник Лаборатории петрографии ИГЕМ РАН, кандидат геолого-
минералогических наук, г. Москва. E-mail: ag.gurbanov@yandex.ru. 
Константин Валентинович Лобанов  
Институт геологии рудных месторождений  Российской академии наук, главный научный 
сотрудник, член-корреспондент Российской академии наук, г. Москва. E-mail: lobanov@igem.ru
Евгений Борисович Курдюков 
Институт геологии рудных месторождений  Российской академии наук, старший научный 
сотрудник, кандидат геолого-минералогических наук . E-mail: e-kurdyukov@yandex.ru
Вера Николаевна Смольянинова 
Институт геологии рудных месторождений  Российской академии наук, старший научный 
сотрудник, кандидат геолого-минералогических наук . E-mail: smolvernik@yandex.ru
Марина Валентиновна Полякова 
Институт геологии рудных месторождений  Российской академии 
наук, ведущий инженер E-mail: p.m.v.17@yandex.ru

Русская Полярная экспедиция и геополитические 
интересы России на рубеже XIX и XX веков
Часть 1. Русская Полярная экспедиция: 
цель – Берингов пролив
Аннотация. Русская Полярная экспедиция (РПЭ) в художественной и исторической литера-
туре обычно рассматривается как экспедиция по поиску легендарной Земли Санникова. Но 
РПЭ была не менее важна с точки зрения геополитических интересов России: она имела ши-
рокий научный и общественный резонанс, находилась под Высочайшим покровительством 
президента Императорской Академии наук Великого князя Константина Константиновича.
На северо-восточном и восточном рубежах России в конце XIX и начале XX веков сложилась 
относительно напряженная общественно-политическая ситуация. В связи с этим перед 
РПЭ были поставлены задачи «содействовать занятию арктических островов и обеспече-
нию их промысловых богатств за русскими промышленниками, а также показать возмож-
ность утилизировать путь к Берингову проливу».
В первой части статьи на документальной основе рассмотрены возможные причины раз-
ногласий между начальником экспедиции геологом Э.В. Толлем и командиром яхты «Заря» 
лейтенантом Н.Н. Коломейцевым.
Человеческий фактор (в первую очередь, конфликт двух руководителей РПЭ и языковой 
барьер), чрезвычайно неблагоприятные погодные условия и другие объективные причины 
привели к гибели людей и относительной неудаче экспедиции, не достигшей Берингова про-
лива.
Во второй части статьи основное внимание будет уделено геополитическому значению 
экспедиций с участием Э.В. Толля и его соратников по Русской Полярной экспедиции.
Ключевые слова: Русская Полярная экспедиция, Земля Санникова, Берингов пролив, Аляска, 
Э.В. Толль, Н.Н. Коломейцев, А.В. Колчак, Ф.А. Матисен.
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«Я уверен, что если мы не возьмемся за это дело, то не пройдет и двух-трех лет, как отнято бу-
дет у нас последнее поле действий на севере от сибирского берега до Земли Санникова».

Э.В. Толль, геолог, 
начальник Русской Полярной экспедиции.

«… будет решен <…> вопрос, как далеко на север продолжаются вновь открытые острова. Не ставя себе 
целью непременно достичь севернаго полюса, русская полярная экспедиция <…> будет близка к нему и, воз-
можно, <…> членам ея удастся на собаках пробраться и до полюса. Тогда на долю нашей экспедиции до-

станутся те лавры, которых люди уже давно добиваются <…>. Когда наступит навигация 1902 года, экс-
педиция двинется <…> по курсу "Веги" Норденшильда, через Берингов пролив во Владивосток… »

Журнал политики и современной жизни «Нива», 
Санкт-Петербург, 1900 г.

«Одной из слабых сторон нашей экспедиции была крайняя сиюминутность ее, 
мы все время торопились как на пожар <…>: скорее, скорее. 

Эта черта, насколько я помню, погубила многие экспедиции…»
А.В. Колчак, лейтенант флота, 

гидролог Русской Полярной экспедиции.
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Russian Polar expedition and geopolitical interests at 
the turn of the XIXth and XXth centuries
Part 1. Russian Polar expedition: target - Bering Strait 
 
Abstract. The Russian Polar expedition (RPE) in fi ction and historical literature is usually regarded as an expedition in 
search of the legendary Sannikov Land. But the RPE was no less important from the point of view of Russia’s geopolitical 
interests: it had a wide scientifi c and public resonance, was under the supreme patronage of the President of the Imperial 
Academy of Sciences, Grand Duke Konstantin Konstantinovich.
At the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries, a tense internal and external socio-political situation 
developed on the northeastern and eastern borders of Russia. In this regard, the RPE was tasked with «promoting the 
occupation of the Arctic islands and ensuring their fi shing wealth for Russian industrialists, as well as showing the possibility 
of utilizing the path to the Bering Strait.»
In the fi rst part of the article, on a documentary basis, possible reasons for the disagreements between the head of the 
expedition, geologist E.V. Toll and the commander of the yacht «Zarya» Lieutenant N.N. Kolomeytsev reviewed.
The human factor (fi rst of all, the confl ict between the two RPE leaders and the language barrier), extremely unfavorable 
weather conditions and other objective reasons led to the death of people and the relative failure of the expedition that did 
not reach the Bering Strait.
In the second part of the article the main attention will be paid to the geopolitical signifi cance of the expeditions with the 
participation of E.V. Toll and his associates in the Russian Polar expedition.
Keywords: Russian Polar expedition, Sannikov Land, Bering Straight, Alaska, Eduard von Toll, E.V. Toll, N.N. Kolomeitsev, 
A.V. Kolchak, F.A. Matisen.
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ВВЕДЕНИЕ

120 лет назад яхта «Заря» Русской Полярной 
экспедиции (РПЭ) с 20 членами экипажа на борту 
направилась из Санкт-Петербурга в Кронштадт и 
далее – на Новосибирские острова и Землю Санни-
кова: «Четверг 21 июня 1900 г. Кронштадт, борт 
"Зари", 11 часов вечера. Сегодня в 2 часа пополуд-
ни мы снялись с якоря в Петербурге у семнадца-
той линии на Неве, где стояли у набережной 22 
дня» [16].

Экспедицию возглавил барон Эдуард Василье-
вич Толль (Eduard von Toll, Толь), который долго 
вынашивал идею изучения морских течений в Кар-
ском и Восточно-Сибирском морях Северного Ле-
довитого океана, исследования уже известных и 
поиска новых островов в этой части Арктики, а в 
случае удачи – открытия Земли Санникова и гипо-
тетического материка – «Арктиды».

В 1885–1886 гг. Э.В. Толль был участником экс-
педиции доктора медицины А.А. Бунге на Ново-
сибирские острова: «… на острове Беннета най-
дены траппы, а на Земле Санникова, которую я 
видел издали, с севернаго конца острова Котель-
наго во время ясной погоды летом 1886 г., заме-
чаются столовыя горы, по форме которых можно 
предполагать, что оне тоже трапповыя. Эти со-
ображения позволяют допустить, что на севере 
от Ново-Сибирских островов находится еще ар-
хипелаг, быть может не меньшаго размера, чем 
острова Франца-Иосифа. Но мало того: <…> про-
стирание третичных слоев острова Новой Сиби-
ри указывает как раз на продолжение их в том ме-
сте, где виднеется Земля Санникова и где лежит 
остров Беннета. С последняго De Long доставил 
нам известие о нахождении залежей бураго угля. 
Мне кажется возможным предположение, что эти 
бурые угли относятся так же, как на Новой Сиби-
ри, к третичному периоду» [6]. Легендарную Зем-
лю Санникова Э.В. Толль нанес на карту, которую 
опубликовал в Записках Императорского РГО (рис. 
1) [17].

Популярный еженедельный литературный и 
общественно-политический журнал «Нива» в пер-
вом январском выпуске 1900 г. опубликовал очерк 
Ю. Шпаковского «Русская полярная экспедиция»: 

«Императорская академия наук в настоящем 
году снаряжает новую полярную экспедицию под 
начальством известнаго изследователя поляр-
ных стран, геолога барона Э.В. Толля <…>. Ко-
миссия, заведывающая снаряжением русской по-
лярной экспедиции и разработкой ея программы 
<…> пришла к заключению, что экспедиция <…> 
обещает весьма важные результаты не только в 
научном и практическом отношениях, но также и 
в государственном, содействуя занятию аркти-
ческих островов и обезпечивая их промысловыя 
богатства за русскими промышленниками <…>. 

Русская полярная экспедиция должна открыть 
и изследовать архипелаг, лежащий к северу от 

Ново–Сибирских островов, и одною из главных ея 
задач будет изучение мало известных еще остро-
вов: Земли Санникова, виденной самим бароном 
Э.В. Толлем с Котельнаго острова, острова Бене-
та, открытаго членами экспедиции несчастной 
"Жанеты", погибшей в 1881 г., и тех предполага-
емых Нансеном островов, которые препятству-
ют движению восточных льдов и этим обусловли-
вают сравнительную свободу от льда на западе в 
области моря, лежащаго к северо-западу от Но-
во-Сибирских островов…» [20].

РУССКАЯ ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ: ЦЕЛЬ – 
БЕРИНГОВ ПРОЛИВ

«Экспедиция барона Толля не только может 
дать начало новому пароходству из Карскаго 
моря в Лену, вторую после Енисея величавую реку 
Сибири, но и указать на возможность соединить 
водным путем центр Сибири с окраинами Якут-
ской области, каковы, напр., низовья реки Колы-
мы и лежащее к востоку побережье до Берингова 
пролива. Удачный пример экспедиции представит 
по сибирскому берегу новое поле для промыслов 
за тюленями, белугами и прочим морским зверем, 
а также покажет возможность утилизировать 
путь к Берингову проливу. Иностранцы уже дав-
но стремятся пробраться к северу Сибири и к 
Ново-Сибирским островам, где для них служит 
приманкой  обилие мамонтовой кости и богатые 
морские промыслы. Уже и теперь американские 
китобои пользуются богатейшими промыслами в 
наших северных водах…» [20].

И действительно, в период подготовки Русской 
Полярной экспедиции напряженная ситуация сло-
жилась на восточных рубежах России. Крейсерство 
русских военных судов, охранявших восточные 
морские границы, было отменено еще в 1861 году 
как «слишком обременительное для бюджета 
Морского ведомства». Охрану территориальных 
вод в Беринговом море в это время осуществлял 
лишь военный фрегат «Якут» [12].

«В 1899 году в городе Номе на Аляске имелось 
около тридцати тысяч человек без работы. Этих 
людей привлек золотой бум Клондайка, но они 
опоздали к дележу золотых участков. Все хотя 
бы мало-мальски перспективные на золото земли 
давно были застолблены, поделены и переделе-
ны. Ожидалось, что летом корабли доставят из 
Сан-Франциско еще около десяти–двадцати ты-
сяч человек, продавших все, чтобы добраться до 
Аляски. 

В этих условиях в Номе и возник неплохо сфор-
мулированный слух: на Аляске лишь голова золо-
того тельца, сам золотой телец находится на 
Чукотке. Около десяти тысяч наиболее отчаян-
ных старателей решили выйти к берегу Берин-
гова пролива, чтобы перебраться на неведомый, 
неизученный, никем на застолбленный русский 
берег, тем более что побережье не охранялось. 

ДОКУЧАЕВ А.Я., КУЛАКОВ Ф.В., КРЕХАН Г.-Р. И ДР. РУССКАЯ ПОЛЯРНАЯ… 
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Американских старателей будоражили сведения, 
которые доставляли в Ном агенты – скупщики 
оленей, плававшие вдоль побережья Чукотки в по-
следние годы. По слухам выходило, что в районе 
мыса Сердце-Камень, в бухте Провидения, в Ко-
лючинской губе и в губе Святого Лаврентия зо-
лото можно грести лопатой. Вторжение стара-
телей с Аляски намечалось на будущий, 1900 год. 
Слухи достигли Петербурга и взбудоражили его 
<…>. В лето 1900 года в территориальные воды 
у побережья Чукотки был послан русский военный 
фрегат "Якут" для охраны побережья от втор-
жения поселенцев с американского берега…» [12]. 

«Стала назревать необходимость скорейша-
го изследования Чукотскаго полуострова в виду 
все усиливающихся слухов, получивших и офици-
альное подтверждение, о намерении сотен и ты-
сяч американцев перейдти при первой возможно-
сти Берингов пролив и приступить к поискам на 
нашей стороне» [3] (рис. 2). 

РУССКАЯ ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ: 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Первоначальный план Э.В. Толля предполагал: 
«... в первый год <…> отправить подходящее суд-
но через Карское море и мимо мыса Челюскина в 
устье Лены и выше по реке Лене до удобнаго ме-
ста зимовки у города Якутска или даже Витимска 
<…>. Экспедиция может производить изследо-
вания по сибирскому берегу. На зиму экспедиция 
вернется в Европу <…>. Снарядившись лучшими 
<…> собаками, оленями, <…> лошадьми экспеди-
ция начинает свое плаванье из устья Лены <…>. 

До начала плавания одна партия, в марте меся-
це, отправляется на собаках на Ново–Сибирские 
острова для устройства спасательных депо 
<…>. Этот отряд <…> вернется заблаговремен-
но к устью Лены, или останется на о-ве Котель-
ном, и судно заберет его по пути <…> плаванья 
на север. Добравшись на судне до земли Санни-
кова или о-ва Беннета, экспедиция выберет себе 
место зимовки и поставит себе дом для годовой 
станции <…>. Между тем судно вернется опять 
к устью Лены. Во время летних месяцев третя-
го года экспедиция будет производить окрытия и 
изследования архипелага до августа месяца, по-
сле чего судно, отправившись вторично из устья 
Лены на о-в Санникова, увезет экспедицию до-
мой» [6, c. 17].

На одном из последних заседаний Особой ко-
миссии по снаряжению РПЭ, проходившем под 
председательством президента Академии наук Ве-
ликого князя Константина Константиновича, Э.В. 
Толль внес существенные изменения в первона-
чальный план РПЭ [6]:

1. «… вместо того чтобы в первую навигацию 
проникнуть на зимовку в р. Лену, предполагается 
экспедицию на шхуне "Заря" привести на первую 
зимовку в одну из бухт, расположенных на вос-
точном берегу Таймырскаго полуострова. Впро-
должение зимы члены экспедиции производили бы 
экскурсии для изследования этой страны, <…> 
так как [Александр Фёдорович] Миддендорф в 
знаменитое свое путешествие в 1843 г. посетил 
лишь западную часть полуострова».

2. «С открытием навигации <…> на судне <…> 
проникнуть до Земли Санникова и <…> обследо-

Рис. 1. Фрагмент «Карты ледниковых отложений Сибири» масштаба 1:40 000 000, на которой 
Э.В. Толль указал положение Земли Санникова (отмечена красной звездочкой) [17]
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вать ближайшее пространство 
моря. Выбрав <…> удобную якор-
ную стоянку в Ново–Сибирском 
архипелаге или на одном из вновь 
открытых островов, экспедиция 
вторую зиму проведет у этого 
убежища, производя на санях на-
учныя экскурсии. К этому времени 
<…> вспомогательная экспеди-
ция проникнет <…> на санях на 
Ново–Сибирские острова, устроив 
на них <…> склады провианта, на 
тот случай, если бы шхуна "Заря" 
была затерта льдами и экипажу 
пришлось бы отступать на санях 
или лодках <…>. Вспомогательная 
экспедиция <…> произведет даль-
нейшее обследование Ново–Сибир-
ских островов».

3. «С открытием навигации 
1903 г. экспедиция предполагает 
морем пройти в Берингов пролив, 
закончив этим главную свою про-
грамму <…>. Экспедиция снабжена 
провиантом на 4 года, хотя про-
должительность ея расчитана на 
2 года».

По расчетам Э.В. Толля, Русская 
Полярная экспедиция должна была 
пополнить запасы угля на островах 
Новая Сибирь, Котельный и, если 
удастся, на архипелаге островов 
Земли Санникова. Только в этом 
случае «Заря» могла благополучно 
достичь Берингова пролива. 

«…План барона Толля вряд ли 
осуществился бы, если бы он не 
встретил мощную поддержку в 
лице Августейшаго Президента 
Императорской Академии Наук 
[Великого князя Константина Константиновича]. 
Встав на ту точку зрения, что изследование вод, 
омывающих наши Сибирские берега, и открытие 
ближайших к ним островов и земель завещано нам 
нашим славным прошлым, а в будущем может 
даже получить значение государственное, Его 
Императорское Высочество лично доложил Го-
сударю Императору о проекте русской полярной 
экспедиции. Его Величеству благоугодно было 
повелеть, чтобы из государственного казначей-
ства была отпущена необходимая сумма» [6]. 

«Что касается состава экспедиции, то, судя 
по сложности ея задач, он является весьма мало-
численным.

Кроме начальника экспедиции барона Толля, 
который вместе с тем будет вести и геологиче-
ские изследования, в экспедиции примут участие 
шестеро молодых ученых. Командиром судна <…> 
назначен лейтенант Н.Н. Коломейцов, который 
работал несколько лет в Белом море, состоя в 

съемочной партии главнаго гидрографическаго 
управления и кроме того участвовал в экспедиции 
<…> в 1893 г. к устью Енисея.

Геодезическия и метеорологическия работы 
будет вести старший лейтенант Ф.А. Матисен, 
участвовавший в прошлом году в Шпицбергенской 
экспедиции. Работами по океанографии будет 
заведывать лейтенант А.В. Колчак, плававший 
в северной части Тихаго океана. Все три назван-
ные офицера экспедиции исполняли раньше штур-
манские обязанности и знакомы с астрономией. 
Старший зоолог зоологическаго музея Импера-
торской академии наук А.А. Бялыницкий-Бируля, 
который работал над морской фауной в 1891, 1895 
и 1896 гг. на Соловецкой биологической станции, 
а в прошлом году участвовал в Шпицбергенской 
экспедиции, будет производить зоологическия из-
следования. Старший преподаватель физики <…> 
кандидат математических наук Ф.Г. Зеберг, пред-
лагавший свое участие в качестве кочегара, если 
бы в составе экспедиции для него не оказалось 

Рис. 2. Берингов пролив (фрагмент карты 
Главного гидрографического управления. 
Показаны глубины в морских саженях [2]) 

ДОКУЧАЕВ А.Я., КУЛАКОВ Ф.В., КРЕХАН Г.-Р. И ДР. РУССКАЯ ПОЛЯРНАЯ… 
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другого места, едет <…> в качестве астронома 
и магнитолога экспедиции. Врачом экспедиции 
состоит доктор Г.Э. Вальтер, участвовавший в 
1899 г. в Мурманской научно-промысловой экспеди-
ции Н.М. Книповича, простиравшаго свои изследо-
вания до Новой Земли <…>.

Команда судна полярной экспедиции будет со-
стоять из 12 матросов Императорского флота и 
набрана почти исключительно из поморов архан-
гельской губернии. Один из этих матросов зимо-
вал на земле Франца-Иосифа, а другой – на Новой 
земле.

Кроме того на случай встречи с обитателя-
ми Севера экспедиция берет с собою в качестве 
толмача одного якутскаго казака [С.И. Расторгу-
ев, каюр и рулевой матрос], побывавшаго уже с ба-
роном Толлем на Ново-Сибирских островах. 

Что касается вопроса о судне, на котором 
совершит свое путешествие полярная экспе-
диция, то, казалось бы, удобнее и рациональнее 
всего было бы воспользоваться услугами ледоко-
ла "Ермак", специально устроеннаго и приспосо-
бленнаго для борьбы со льдами. Но "Ермак" судно 
очень большое, требует многочисленной коман-
ды, а следовательно очень больших запасов угля 
и провианта, что неудобно и стоило бы больших 
денег; <…> и предвидится возможность потери 
судна <…> такого дорого–стоящаго "Ермака" 
(1½ милл. рублей). В виду этого <…> судно весьма 
прочной конструкции удалось барону Толлю при-
обрести в Норвегии за 60 тыс. рублей. Оно назы-
вается теперь "Заря"…» [20] (рис. 3).

Осенью 1899 г. Э.В. Толль после осмотра в пор-
тах Норвегии нескольких судов остановился на 
паровом тюленебойном барке «Harald Haarfoger». 
Суда этого типа отличались большим запасом 
прочности, обладали хорошей поворотливостью 
и малым радиусом циркуляции, облегчавшим их 
управление в экстремальных условиях.

На эллинге Колина Арчера (известного строи-
теля «Фрама» для экспедиции Фритьофа Нансе-
на) судно было приспособлено для целей РПЭ, 
для чего были сделаны внутренние переделки и 
внешние переустройства. Парусное барковое во-
оружение, из-за малочисленности команды, было 
изменено: прямые паруса были оставлены только 
на фок мачте, и теперь по парусному вооружению 
судно стало отвечать типу шхуны-барка или бар-
кентины.

При переоборудовании барка «Н.Н. Коломейцов 
[Коломейцев] применил весь свой опыт и знание 
морского дела. На "Заре", как второй помощник, 
я исполнял обязанности ревизора, лейтенант 
Матисен – старшего офицера. Выработанный и 
привычный нам режим военного корабля вообще 
применялся у нас, насколько это было возможно. 
Работали мы все дружно и весело…» [11]. 

Сразу после покупки судно было переименова-
но в яхту «Заря», уже в октябре 1899 года получив-
шую аттестат о годности к плаванию на три года.

Несмотря на то, что большая часть команды суд-
на состояла из матросов военного флота, «Заря» 
по организационным соображениям несла флаг 
Невского яхт-клуба (устав клуба был утвержден в 
1894 г. императором Николаем II, поэтому он име-
новался «Высочайше утвержденным»). Главным 
направлением в деятельности Невского яхт-клуба 
были гонки, преимущественно парусные. 

Успех норвежской экспедиции Ф. Нансена на 
«Фраме» (1893–1896 гг.) делал «затронутый Тол-
лем вопрос очередным, так сказать, модным во-
просом. К тому же нашелся покровитель науки (не 
пожелавший быть названным), который для почи-
на предоставил в распоряжение Б. Толля сумму в 
5000 р.с.» [6]. 

А.В. Колчак (лейтенант, по совместительству ги-
дролог и магнитолог РПЭ) указывал впоследствии, 
что «Заря» фактически не прошла ходовых испыта-

Рис. 3. Ледокол «Ермак» в Кронштадте (слева) и яхта «Заря» в Норвегии (справа)
(фотографии взяты из [13] и сайта Национального архива Республики 

Саха (Якутия) // URL: http://archivesakha.ru/)
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ний, а сразу отправилась выполнять поставленные 
перед РПЭ задачи: «Первое плавание из Норвегии 
сразу выяснило недостатки и непригодность не-
которых людей из команды и дало основание для 
удаления их и заменой другими <…>, и уже одно 
это указывает на необходимость хотя бы корот-
кого пробного плавания, где лучше всего выясня-
ются на деле как достоинства судна, так и при-
годность личного состава» [11].

По прибытии в Петербург «Зарю» встретила 
только одна большая паровая яхта под флагом Им-
ператорского яхт-клуба. «Нельзя сказать, чтобы 
проводы "Зари" [из Кронштадта] были особенно 
торжественны; нас провожало небольшое обще-
ство добрых и близких знакомых, и только <…>. 
Вообще в Петербурге, не говоря уже про всю Рос-
сию, многие не знали про нашу экспедицию <…>. 
Интересовалось нами, конечно, Морское ведом-
ство, но и оно ограничивалось лишь немногими 
компетентными в морском деле представителя-
ми…» [11].

С самого начала экспедиции зрел конфликт 
между начальником РПЭ Э.В. Толлем и капитаном 
«Зари» Н.Н. Коломейцевым (Коломейцовым). 

Из письма главного зоолога экспедиции А.А. Бя-
лыницкого-Бирули, адресованного библиотекарю 
Зоологического музея Р.Г. Шмидту [15]: «С 20 октя-
бря наступила полярная ночь <…>. Первое время 
к судну иногда подходили медведи, и охота на них 
разнообразила наше времяпровождение, но ско-
ро и это прекратилось. Все темное время зимы 
главное наше занятие было дежурство (раз в не-
делю) на метеорологической и магнитной стан-
ции <…>, кроме того, мы могли вдосталь любо-
ваться полярными сияниями и слушать гудение 
вьюги в снастях. От безделья начались у нас и 
скандалы: Вы, вероятно, еще в Екатерининской 
гавани слыхали, что начальник и командир не ла-

дят между собой – здесь они вконец разладились, 
и командир собрался уезжать от нас». (Екатери-
нинская гавань – незамерзающая гавань на выходе 
из Кольского залива, где находится Александровск-
на-Мурмане, ныне – город Полярный) (рис. 4). 

«Режим у нас был следующий: стояли мы и ко-
манда на три вахты, причем Коломейцов стоял 
вахты с четырех до восьми утра и дня, а осталь-
ное время Матисен и я сменяли друг друга <…>. 
Стоянка на три вахты вообще нелегка, у нас на 
военных судах обыкновенно стоят по пять, при 
четырех уже жалуются на тяжесть вахтенной 
службы <…>, но, простояв два арктических пла-
вания на две вахты, я считаю, что при трех офи-
церах стоять вахты можно даже с командиром, 
так как через день представляется возможность 
спать и отдыхать целых восемь часов подряд» 
[11].

А.В. Колчак отметил следующие определяю-
щие, но оставшиеся нерешенными организацион-
ные вопросы РПЭ ([18] – цитирование из [11]): «…
Военный флаг – вещь крайне неудобная для та-
кого рода плавания, какое нам предстояло <…>: 
во-первых, уже потому, что связанные с ним во-
енное положение и порядок трудно применимы 
при малочисленной команде, условиях зимовки 
и проч. Толль никак не мог согласиться на это 
уже потому, что тогда он фактически терял на 
судне всякую власть как не моряк и не могущий 
фактически командовать кораблем. Это было 
уже предвестником всего того, что имело быть 
в течение всей экспедиции, основная ошибка в 
организации которой состояла в том, что на 
судне и всем характере жизни, связанном с этим 
судном, главным распорядителем было лицо, не 
знающее морского дела <…>. Накануне нашего 
ухода из Петербурга было заседание в Академии 
в присутствии Великого князя Константина Кон-

Рис. 4. Командир яхты «Заря» лейтенант Н.Н. Коломейцев (слева) и начальник РПЭ 
барон Э.В. Толль (справа) в кают-компании яхты «Заря» (фотографии взяты из [7] и 

архива семьи Виттенбург // URL: https://lenta.ru/articles/2016/05/13/arctickolchak)
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стантиновича. На этом заседании были Толль, 
Коломейцов и я. Еще ранее Коломейцов настаи-
вал на выяснении и точном определении прав и 
положения его как командира судна по отноше-
нию к начальнику экспедиции, я лично мало инте-
ресовался этими вопросами, считая их лишними 
и полагая, что все мы, связанные одними идеями 
и желаниями, можем обойтись без формальных 
бумаг и инструкций <…>. Последствия, однако, 
показали, что все эти вопросы имели большое 
значение и отразились на ходе всей экспедиции. 
На этом же заседании была выдана коротенькая 
инструкция, в сущности говоря, ровно ничего не 
поясняющая да еще могущая быть истолкована 
в различных смыслах; ни научной программы, ни 
научных инструкций у нас никаких не было <…>; 
инструкции и программы не нужны только тогда, 
когда они совершенно ясно и в определенной фор-
ме выработаны руководителем предприятия – у 
нас этого не было. Основное противоречие, ясно 
осознанное мною только впоследствии, лежало 
в том, что начальником предприятия, носящего 
чисто морской характер, являлся человек совер-
шенно не знакомый с управлением судна. Началь-
ник полярного или арктического предприятия, 
конечно, должен иметь полную власть над всеми 
частями его и участниками; но власть тогда 
только власть, когда она существует реально 
<…>. Какую фактическую власть может иметь 
на корабле человек, не могущий ни определиться, 
ни вести счисления, не могущий отдать якоря, 
дать ход машине, править рулем и не знающий 
всей той массы очень простых и, так сказать, 
органически привычных для моряка вещей? Конеч-
но, раз судно плавает, фактически начальником 
его и всех, кто на нем находится, является ко-
мандир, как лицо компетентное во всех вопросах, 
связанных с плаванием и жизнью корабля. Смешно 
читать, например, у Нансена или даже в отчетах 
Толля выражения: "Я снялся с якоря" или "Я изме-
нил курс", когда эти "я", вероятно, не сумели бы 
выходить якоря и даже скомандовать рулевому, 
чтобы привести судно на желаемый румб. Ан-
гличане, как моряки, всегда прекрасно понимали 
эти вопросы <…>; я полагаю, что начальником 
должен быть просто образованный человек, ясно 
и определенно сознающий задачи и цель пред-
приятия <…>; для начальника удобнее не иметь 
никакой специальности, а иметь побольше спо-
собностей управлять и руководить всем делом, 
<…> а не "экскурсировать" с "казенными" целями, 
часто преследуя в ущерб всему свои специальные 
или "научные задачи" <…>. Последнее заседание, в 
общем, ничего не прояснило…».

Э.В. Толль придерживался прямо противопо-
ложного мнения: «…если же руки путешествен-
ника будут связаны различными инструкциями, и 
он не будет поэтому в состоянии пользоваться 
обстоятельствами и завоевать для науки хоть 
часть "terra incognita" северной Сибири, то, конеч-

но, все труды и деньги на подобную экспедицию 
будут потрачены даром...» [17]. 

Любые промедления, даже ожидание подвоза 
необходимого количества угля перед стартом экс-
педиции, воспринимались Э.В. Толлем негативно. 
«Июля 25 (Августа 7) яхта "Заря" пришла в Югор-
ский Шар и в первом часу пополудни встала на 
якорь в бухте Варнека близ парохода "Пахтусов". 
В Югорском Шаре "Заря" должна была пополнить 
запас угля, доставленнаго ей на зафрахтован-
ной шхуне, но вследствие сильных и противных 
ветров, шхуна ко времени прихода яхты "Заря" 
в Югорский Шар не поспела. В виду чрезвычайно 
благоприятных условий погоды и льдов, встре-
ченных в проливе, начальник полярной экспедиции 
не решился терять драгоценнаго времени поджи-
дая шхуну, помня, что в Ледовитом море иногда 
проволочка в несколько дней может задержать 
судно на месяцы. В третьем часу "Заря" снялась 
с якоря, при начавшемся легком SW [ветре] и хо-
рошей погоде, и пошла в глубь Югорскаго Шара. 
В тот же день ее видели из селения Хабарова, 
направляющеюся к выходу в Карское море. Бли-
жайшия о себе известия экспедиция может от-
править лишь по достижении Таймырскаго полу-
острова, где в одной из бухт восточнаго берега 
предполагается устроить первую зимовку» [6].

26 сентября в 5 часов 30 минут вечера «Заря» 
окончательно встала на первую зимовку в Таймыр-
ском проливе. 

8 сентября Э.В. Толль написал в своем дневни-
ке: «Угольный вопрос становится жгучим: на бу-
дущий год у нас остается угля только на 20 дней 
плавания, т.е. едва до Земли Санникова и ни шагу 
дальше<…>. Эта местность может оказать-
ся для нас роковой; лед в проливах стоит здесь 
долго и может уйти отсюда только в момент 
наступления зимы. Возможно, в будущем году мы 
окажемся в тех же условиях, и тогда придется 
остаться здесь на вторую зимовку <…>. Коло-
мейцев возражал против моей попытки выйти из 
пролива и горячо доказывал, что, рискуя слишком 
многим, мы добьемся очень малого (Матисена не 
было в это время)» [16].

«Среда 28 ноября. Остается единственный 
выход – уполномочить лейтенанта Коломейцева 
организовать угольные базы. Его личные каче-
ства – деловитость, трудолюбие и точность при 
выполнении порученных работ, а также опера-
тивность будут способствовать успеху органи-
зации двух угольных станций, а именно: в гавани 
Диксон и на острове Котельном. Сопровождать 
Коломейцева мог бы Расторгуев, которого все 
еще не покидает мысль об отпуске. <…>

Пятница 18 января. Наконец договорились! К 
общему удовольствию, угольный вопрос решен!

Суббота 19 января. Коломейцев тоже пере-
живает разрешение этого вопроса с величайшей 
радостью. <…>

Пятница 12 апреля. Коломейцев задумал ехать 
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<…> на Гольчиху вдоль морского побережья<…>. 
Так или иначе придется пожертвовать Растор-
гуевым и упряжкой. Отсюда до Гольчихи около 60 
дневных переходов. Я могу дать 8 собак и хочу по-
ручить Бируле проводить его приблизительно на 
расстояние 200 км, до мыса Стерлегова. <…>

Четверг 18 апреля. Буря улеглась, и в 2 часа 
дня обе нарты тронулись в путь. Коломейцев был 
бодро настроен, Расторгуев казался очень задум-
чивым. Надо надеяться, что Бируля вернется 
из этой поездки освежившимся и удовлетворен-
ным...» [16].

Н.Н. Коломейцев и С.И. Расторгуев с большими 
лишениями и риском для жизни прошли около 820 
километров до устья реки Гольчихи (в Енисейской 
губе) за 40 дней, со среднесуточной скоростью бо-
лее 20 км и по пути совершили ряд географических 
открытий: «14 (27) Мая в 1 ч.н. вышел дальше, <…> 
в 8 часов вечера пришел в Гольчиху, сделав в этот 
день 30 миль, т.е. 50 верст. Пройдено от "Зари" 
768 верст [819,3 км] в продолжение 40 суток, т.е. 
средняя суточная скорость 19 верст [20,27 км]» 
[8].

Угольная база была организована лейтенантом 
Н.Н. Коломейцевым на острове Диксон. В обору-
довании второй базы на острове Котельном Ака-
демией наук было отказано на том основании, что 
стоимость доставки угля (около 75 тыс. руб.) пре-
вышала стоимость самой яхты «Заря».

Н.Н. Коломейцев доставил в Санкт-Петербург 
почту, в том числе адресованную председателю 
Комиссии по снаряжению Русской Полярной экспе-
диции академику Фёдору Богдановичу (Фридриху 
Карлу) Шмидту. В одном из писем Э.В. Толль дал 
объяснение, почему он отправил Н.Н. Коломейцева 
на материк (рис. 5):

«Заря», зимовка, 76°8'СШ, 95°6'ВД, 
20 января / 2-го февраля (19)01 г(ода).
Дорогой Дядя.
Как оказалось, мое опасение по поводу харак-

тера Коломейцева и мое значительное промедле-
ние, прежде чем я подчинился необходимости вы-
брать его капитаном "Зари", к сожалению, было 
весьма обосновано.

<…> поведение Коломейцева не может быть 
очень лестно для престижа русских морских офи-

Рис. 5. Письмо Э.В. Толля академику Ф.Б. Шмидту, написанное на борту яхты «Заря» во время первой 
зимовки в районе полуострова Таймыр 20 января (нового стиля) 1901 года ([1], страницы 1 и 2)
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церов, и что его афера отняла у меня прекрас-
ную полярную ночь в августе, которую я иначе 
использовал бы лучше <…>. Остальные пятеро 
более сблизились друг с другом и со мной; у обоих 
офицеров теперь есть и опыт и любовь к делу, 
а также достаточно добросовестности, чтобы 
довести до конца руководство кораблем; имеется 
хорошая возможность для доставки почты <…> 
и, в конце концов, возможность делать важные 
закладки угля. Конечно, последнее не нужно было 
бы, если бы Коломейцев <…> был бы более сго-
ворчивым».

Э.В. Толль и Ф.Б. Шмидт не были родственника-
ми. Письма и открытки носят личный, доверитель-
ный характер: они начинаются с обращения «Lieber 
Onkel» (Дорогой Дядя) и заканчиваются «Dein 
Eduard Toll» (Твой Эдуард Толь) [1]).

Новый капитан и начальник экспедиции лейте-
нант Ф.А. Матисен уже не препятствовал в исполь-
зовании судна для научных экскурсий: «Как только 
Толль принял решение идти на остров Беннета 
<…> с этого момента начальнику экспедиции 
сделалось всё окружающее безразлично. Он весь 
ушёл в свои две байдары, две нарты и двух якутов 
<…>. Толль не хотел больше плавать на судне, а 
хотел просто от него избавиться» [14].

РУССКАЯ ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ: 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Летом 1901 года экспедиция обследовала Тай-
мыр. 25 августа «Заря» направилась на поиски 
Земли Санникова (рис. 6), однако уже 9 сентября 
встретила пояс непроходимых льдов. 

Вторая зимовка проходила в Нерпичьей бухте 
острова Котельный. Яхта «Заря» в сложившейся 
ситуации окончательно стала экспедиционной ба-
зой по изучению Новосибирских островов, без на-

дежды дойти до Берингова пролива.
«Теперь я сгораю от нетерпения достигнуть 

намеченной цели. Дорога домой лежит только 
через ту далекую гавань, которая называется 
Землей Беннета, чтобы с ее вершины увидеть 
мечту многих лет жизни – таинственную Землю 
Санникова» [5].

«11-го апреля [1902 г.] начальник экспедиции 
вернулся на «Зарю» из Аджергайдаха, где он про-
вёл около трёх месяцев, и сообщил свой план 
дальнейшего хода экспедиции, выработанный им 
в своё отсутствие…» [14].

В своем дневнике Э.В. Толль оставил послед-
ние записи [5]: «3 июня [1902 г.]. Передаю Мати-
сену запечатанное письмо с надписью: "Вскрыть, 
если экспедиция лишится своего корабля и без 
меня начнет обратный путь на материк, или в 
случае моей смерти".

Командиру яхты "Заря" лейтенанту Федору 
Андреевичу Матисену.

Поручаю Вам весь личный состав Русской По-
лярной экспедиции, ученый персонал и судовую ко-
манду доставить на яхте «Заря» или другим, ука-
занным мною в инструкции от 19 мая путем до 
сибирского берега и дальше на родину и передаю 
Вам на тот случай, если Вам не удастся снять 
меня с острова Беннета, или в случае моей смер-
ти, все права начальника экспедиции. Э. Толль. 
"Заря", Нерпичья губа, 30 мая 1902 г. <…>.

Вчера он получил доверенность на пользо-
вание открытым на мое имя кредитом, чтобы 
иметь возможность доставить членов экспеди-
ции домой на родину».

5 июля 1902 года Э.В. Толль покинул «Зарю» в 
сопровождении астронома Фридриха Георгиевича 
Зееберга, охотников Василия Горохова и Николая 
Протодьяконова.

13 июля партия Э.В. Толля на собачьих упряж-

Рис. 6. Маршруты Русской Полярной экспедиции на яхте «Заря» в 1900–1902 гг. (по [16], с уточнениями)
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ках достигла мыса Высокого на острове Новая Си-
бирь. 3 августа на байдарах они достигли острова 
Беннетта. 

Из-за тяжелой ледовой обстановки «Заря» не 
смогла подойти к острову Беннетта в назначенный 
срок и получила серьезные повреждения, делав-
шие невозможным дальнейшее плавание.

В сентябре 1902 года лейтенант Ф.А. Матисен 
был вынужден увести судно в бухту Тикси и выбро-
сить его на мель. 

Отсутствие угольных баз в устье Лены и на 
острове Котельном не позволило уцелевшим участ-
никам РПЭ провести третью зимовку.

30 августа в бухту Тикси вошел вспомогатель-
ный пароход «Лена», на который были перегруже-
ны наиболее ценные коллекции и оборудование 
экспедиции. 30 сентября пароход подошел к Якут-
ску. 

В начале декабря 1902 года А.В. Колчак добрал-
ся до Санкт-Петербурга, где вскоре занялся подго-
товкой экспедиции, целью которой было выяснение 
судьбы группы Э.В. Толля. 

В столице А.В. Колчак и Ф.А. Матисен сделали 
все, чтобы команда шхуны «Заря» получила пол-
ное жалование и вознаграждение за безупречную 
работу в Русской Полярной экспедиции (рис. 7).

5 мая 1903 года Полярная спасательная экс-
педиция под командованием А.В. Колчака отъе-
хала от материка на Новосибирские острова. Об-
следование острова Беннета привело к находке 
оставленных документов. Последняя записка Э.В. 
Толля, обнаруженная А.В. Колчаком и боцманом 
«Зари» Н.А. Бегичевым в августе, оканчивалась 
словами: 

«Ныне живущим обитателем острова Бен-
нета, кроме белого медведя и временного гостя 
моржа, оказался олень: стадо в 30 голов водилось 
на скалистых пастбищах острова. Мы питались 

его мясом и шили себе необходимую для зимнего 
обратного пути обувь и одежду <…>. Пролетны-
ми птицами явились: орел, летевший с юга на се-
вер, сокол – с севера на юг и гуси, пролетевшие 
стаей с севера на юг. Вследствие туманов зем-
ли, откуда прилетали эти птицы, так же не было 
видно, как и во время прошлой навигации, – Земли 
Санникова <…>.

Отправляемся сегодня на юг. Провизии имеем 
на 14-20 дней. Все здоровы <…>. Э. Толль. Губа 
Павла Кеппена острова Беннета, 26 X – 8 XI 1902 
г.» [5, 10]. 

Э.В. Толль со спутниками пробыл на острове с 
21 июня по 26 октября 1902 г.

Комиссия Академии наук на заседании, состо-
явшемся 22 ноября 1904 г. при участии А.А. Бялы-
ницкого-Бирули, К.А. Воллосовича, М.И. Бруснева и 
других членов РПЭ, определила: 

«1. <…> партия, лишенная запасов продоволь-
ствия, выступила по окончании исследования 
острова на юг в разгар арктической ночи с за-
пасом продовольствия на 14–20 дней, но не имея 
смены одежды на случай ее промокания и не имея 
горючего для приготовления пищи, а главное – 
для получения пресной воды.

2. <…> в 1902 г. температура к 9 сентября упа-
ла до -21° и до времени ухода Э.В. Толля с острова 
Беннета (8 ноября) неизменно колебалась между 
-18 и -25°. При таких низких температурах на 
пространстве между островом Беннета и Ново-
сибирским архипелагом нагромождаются высо-
кие труднопреодолимы торосы<…>. Обширные 
полыньи, покрытые тонким слоем ледяных кри-
сталлов, совершенно не видны в густом тума-
не <…>, ледяное «сало» спрессовывается перед 
носовой частью байдарки <…> и обмерзшая бай-
дарка переворачивается. При таких обстоятель-
ствах трещина во льду шириной всего лишь в 40 

Рис. 7. Проводники и участники Русской Полярной экспедиции (фотографии взяты с сайта 
Национального архива Республики Саха (Якутия) // URL: http://archivesakha.ru/). На левом 

снимке – спутники Э.В. Толля в санно-байдарочной экспедиции на о-в Беннетта эвен Николай 
Протодьяконов (второй слева) и якут Василий Горохов, зять Протодьяконова (крайний справа)
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м представляла непреодолимое препятствие для 
перехода партии.

3. Принимая во внимание, что со дня ухода пар-
тии с острова Беннета, 8 ноября 1902 г., протек-
ло уже с лишком два года <…>, комиссия пришла 
к убеждению, что всех членов партии нужно счи-
тать погибшими [ААН, ф. 14, оп. 1, № 2, л. 98]» [5].

Одновременно Академия наук сделала еще 
одну попытку оказать помощь Э.В. Толлю, назначив 
две премии в 5 000 и 2 500 рублей, соответствен-
но за отыскание всей партии или части ее, либо 
за первое указание несомненных ее следов; была 
сделана соответствующая публикация в «Прави-
тельственном Вестнике» [5, 21].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Русская Полярная экспедиция 1900–1902 гг., 
ввиду масштабности задач, большого объема полу-
ченных научных наблюдений и материалов, а так-
же неординарных личностей ее участников, всегда 
привлекала внимание исследователей [4, 19, и др.].

На время работы Русской Полярной экспедиции 
Николаевская главная физическая обсерватория 
возобновила работу двух метеорологических стан-
ций в Заполярье (Верхоянске и Усть-Янске).

Основными результатами Русской Полярной экс-
педиции являются: первое описание и нанесение 
на карту о. Беннетта; определение местоположения 
устья реки Таймыр и залива Гафнера; разработка 
первых гидрографических карт районов Таймыра 
и Новосибирских островов с промерами глубин. 
Экспедицией были впервые нанесены на карту 
архипелаг Норденшельда и о. Бруснева. Ф.А. Ма-
тисен произвел опись бухты Тикси и прилегающих 
окрестностей. Значительные результаты получены 
участниками в области астрономии, гидрологии, 
ботаники, зоологии, орнитологии, геологии, этногра-
фии, изучения полярных сияний [8–11, 14 и другие 
Отчеты о работах Русской Полярной экспедиции, 
находящейся под начальством барона Толля].

В конце XIX – начале XX веков закладывались 
предпосылки широкомасштабного освоения при-
родных ресурсов Севера. Всплеск интереса к поис-
кам Северо-Восточного прохода из Европы в Азию 
и к экономическому освоению региона в целом вы-
звало успешное плавание Н.А.Э. Норденшёльда. 
Его парусно-паровой барк «Вега» в 1878–1879 гг. 
впервые осуществил сквозное плавание вдоль по-
бережья из Атлантического океана в Тихий с одной 
зимовкой и вышел в Берингов пролив. Экспедиция 
Норденшёльда была снаряжена на средства швед-

ского короля Оскара II, шведского предпринима-
теля О. Диксона и сибирского золотопромышлен-
ника А.М. Сибирякова. В этот же период времени 
(1879–1881 гг.) американская экспедиция Д.В. Де-
Лонга намеревалась достигнуть Северного полюса 
через Берингов пролив и о. Врангеля. Попутно Де-
Лонг должен был собрать сведения о считавшейся 
пропавшей в Беринговом проливе экспедиции Нор-
деншёльда и оказать ей в случае необходимости 
помощь (особым актом Конгресса США экспедиции 
был придан статус правительственной).

Учреждения Императорской академии наук 
(ИАН), Императорского русского географического 
общества (ИРГО) и частные лица стали разрабаты-
вать программы коммерческого освоения как само-
го Северо-Восточного прохода (Северного морско-
го пути), так и колонизации отдельных его участков 
на суше. По итогам 1-го Международного полярного 
года (1882–1883 гг.) в России были построены две 
станции: главная – в устье Лены и филиальная – 
на о. Новая Земля. На собранные ИРГО средства 
была открыта дополнительная метеостанция на 
Нижней Тунгуске (с. Преображенское), наблюдате-
лем которой стал И.Д. Черский.

Начальником станций по рекомендации ИРГО 
был утвержден поручик корпуса штурманов Н.Д. 
Юргенс, его помощниками – кандидат математики 
А.Г. Эйгнер и доктор медицины А.А. Бунге. ИАН, 
Пулковская астрономическая и Главная физиче-
ская обсерватории под руководством известных 
ученых провели научную подготовку сотрудников 
станций, предоставив в их распоряжение новейшие 
научные инструменты. ИРГО обратилось в Гидро-
графический департамент Морского министерства 
с просьбой прикомандировать к Ленской полярной 
станции морского офицера для гидрографических 
исследований (эту работу в итоге поручили Н.Д. 
Юргенсу).

Результаты академических экспедиций конца 
XIX века, занимавшихся исследованиями аркти-
ческой зоны России (экспедиции А.А. Бунге и Э.В. 
Толля на Новосибирские острова, И.Д. Черско-
го в 1891–1892 гг., Э.В. Толля и Е.И. Шилейко на 
Новосибирские острова и побережье Ледовитого 
океана в 1893–1894 гг. и др.), будут рассмотрены 
в второй части настоящей статьи. Они внесли фун-
даментальный вклад в геологию, геофизику, мерз-
лотоведение, гидрографию рек и окраинных морей 
Северного Ледовитого океана, а также в изучение 
естественных богатств, истории и этнографии на-
родов Арктики.
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