
СЕВЕРНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ

1733–1743



Библиотека «Совкомфлота»
Северная экспедиция. 1733–1743 / [Ал. Соколов].
М.: Издательство «Паулсен», 2015. – 156 c.

ISBN 978-5-98797-119-2

Великая Северная экспедиция – масштабный географический про-
ект, длившийся с 1733 по 1743 год. В его рамках было предпринято 
несколько экспедиций, исследовавших до той поры не нанесенные на кар-
ты части России – и не только России.

В ходе них были описаны северные берега России от Белого моря 
до устья Колымы, Охотское море и Камчатка, исследована вся Сибирь, 
осуществлены плавания к берегам северной Японии, открыты Аляска, 
Курильские и Алеутские острова. Имена многих участников исследо-
ваний вошли в историю и остались на картах. В первую очередь это 
Дежнев, Челюскин, братья Лаптевы, супруги Прончищевы, Беринг 
и Чирков...

Оригинальное издание книги, выпущенное в 1851 году, стало пер-
вым подробным историческим описанием Северной экспедиции, впо-
следствии справедливо получившей эпитет «Великая». С тех пор книга 
не переиздавалась.

ISBN 978-5-98797-119-2 © 2015, издательство «Паулсен»

УДК 910.4
ББК  26.89

Текст публикуется по изданию 
Гидрографического департамента  
Морского министерства. 
Санкт-Петербург, 1851 год

Издание подготовлено при содействии  
Русского Географического общества



Содержание

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО // 5

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ // 7

С Е ВЕ РН А Я  ЭКС П Е Д И Ц ИЯ  // 13

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. Предложения Беринга // 120

II. Объяснение карты Делиля // 127

III. Список участников // 133

IV. Состав экспедиции // 137

V. Стоимость экспедиции // 139

VI. Предложение Чирикова // 140

Особые примечания // 150



4 И З Ч .  I Х  З А П ИС ОК Г И Д Р ОГ РАФИ Ч ЕС КОГО Д Е П А Р ТА М Е Н ТА



5И З Ч .  I Х  З А П ИС ОК Г И Д Р ОГ РАФИ Ч ЕС КОГО Д Е П А Р ТА М Е Н ТА

Уважаемый читатель!
Серию книг «Библиотека Совкомфлота» продолжают уни-

кальные издания, объединенные одной темой – начало система-
тических научных исследований в Арктике.

Первая книга – «Великая Северная экспедиция», не переизда-
вавшаяся с 1851 года, посвящена Великой Северной или, как ее еще 
называют Второй Камчатской экспедиции, которая была организо-
вана по замыслу Петра Великого, а воплощена его сподвижниками 
и последователями в 1733–1743 годах. 

По оценке немецкого географа Фридриха Гельвальда, исследо-
вавшего историю освоения арктического региона, Великая Север-
ная экспедиция может быть поставлена в один ряд с величайшими 
географическими предприятиями в мировой истории. По обшир-
ности территории, которая исследовалась практически одновре-
менно семью самостоятельными отрядами общей численностью 
до пяти тысяч человек, в истории географических открытий ничего 
подобного ей не было.

В течение долгих десяти лет, стоивших неимоверных уси-
лий и многочисленных жертв, участники экспедиции в результа-
те морских и пеших походов описали северное побережье России 
от Белого моря до устья реки Колыма, устья великих Сибирских 
рек, побережья Охотского моря и полуостров Камчатка, про-
извели плавание к берегам северной Японии, открыли Аляску, 
Курильские, Алеутские и Командорские острова, окончательно 
подтвердили наличие пролива между Америкой и Евразией. 

Исследования и открытия, осуществленные Витусом Берингом, 
Алексеем Чириковым, Дмитрием Овцыным, Софроном Хитрово, 
Иваном Елагиным, Степаном Малыгиным, Алексеем Скуратовым, 
Михаилом Щербининым, Иваном Кошелевым, Семеном Челюски-
ным, Дмитрием и Харитоном Лаптевыми, супругами Прончище-
выми и многими, многими другими первопроходцами, увенчались 
подготовкой в 1746 году «Карты генеральной Российской империи, 
северных и восточных берегов, прилежащих к Северному Ледови-
тому и Восточному океанам с частью вновь найденных через мор-
ские плавания западных американских берегов и острова Япона».

В основу второй книги «Проект Ломоносова и экспедиция 
Чичагова», впервые увидевшей свет в 1854 году, легло состав-
ленное великим российским ученым «Краткое описание раз-
ных путешествий по Северным морям и показание возможного 
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прохода Сибирским океаном в Восточную Индию», а также мате-
риалы о подготовке и данные о результатах двух плаваний капи-
тана бригадирского ранга Василия Чичагова, который по замыслу 
должен был через Северный полюс выйти к Берингову проливу. 
К сожалению, уровень развития техники и отсутствие должного 
опыта ледовой навигации не позволили воплотить в жизнь идею 
Ломоносова о сквозном плавании Сибирским океаном. Но с мор-
ской точки зрения обе экспедиции Чичагова были проведены без-
укоризненно: три парусных корабля в исключительно сложных 
навигационных и погодных условиях (льды, штормы, туманы) все 
время держались вместе, по сути, ни разу не потеряли один друго-
го из виду, явив собой прообраз караванов судов, которые в насто-
ящее время следуют Северным морским путем. 

Научные данные, собранные в ходе Великой Северной экспе-
диции, плаваний Чичагова, а также полученный бесценный опыт 
ледовой навигации легли в основу фундаментальных трудов акаде-
мической науки. 

Подвиг российских первопроходцев, имена которых вошли 
в историю и были увековечены на географической карте мира, 
сделал возможным дальнейшее успешное изучение Арктического 
региона и современное освоение его богатств. 

Преклоняя голову перед подвигом российских исследова-
телей Арктики, ПАО «Совкомфлот» и ОАО «Газпром» приня-
ли решение назвать новые уникальные суда, предназначенные 
для транспортировки нефти Новопортовского нефтегазоконденсат-
ного месторождения (полуостров Ямал), именами великих россий-
ских первопроходцев: «Штурман Малыгин», «Штурман Овцын», 
«Штурман Скуратов», «Штурман Щербинин», «Штурман Кошелев». 

ПАО «Современный коммерческий флот» выражает особую 
благодарность руководству Русского географического общества 
за поддержку в подготовке и публикации представляемых читате-
лям изданий.

Уверен, что книги будут полезны для изучения в морских вузах 
и вызовут интерес у молодого поколения российских моряков, 
а также будут интересны для всех, кто увлекается историей освое-
ния Арктического региона.

Генеральный директор,
Председатель Правления 
ПАО «Совкомфлот» С. О. Франк
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От составителя
Обширная северная экспедиция, превосходившая своими раз-

мерами все известные, первая в России по времени, не считая 
частных посылок, в течение десяти лет этой непрерывной дея-
тельности совершила весьма многое: описаны северные берега 
России, от Белого моря до устьев реки Колымы, на протяжении 
130° долготы, в широтах 64°32’ – 77°34’, Охотское море и Камчат-
ка; исследована вся Сибирь, до южных и восточных ее пределов; 
произведены плавания к неведомым тогда берегам Северной Япо-
нии и Западной Америки, и сделаны определения и открытия этих 
земель – Японии до 33°28’, Америки в широтах 55°21’ – 58°21’ 
и от 59°27’ к западу, с Курильскими и Алеутскими островами. 
Издержки на эту экспедицию были огромные, средства даны все 
возможные, трудов употреблено множество. Но и приобретения 
были весьма важны; многое из исследованного ею и поныне оста-
ется еще не переисследованным.

Эта экспедиция называлась «Камчатскою» и «Беринговою» 
второю, также «Академическою» первою; мы предпочли ей насто-
ящее, более общее название.

К сожалению, никогда не обнародованная вполне, она станови-
лась известною ее приобретениями мало-помалу: очерки берегов 
и пункты астрономически определенные вносились в географиче-
ские и морские атласы, но без отчетности; предметы естествозна-
ния и древности разрабатывались разными учеными по времени; 
сведения гидрографические извлекались отрывочно, по надоб-
ности; некоторые из членов издали только свои личные труды 
и записки; многое только недавно обработано, и многое остается 
еще вовсе не разработанным; история целой экспедиции неиз-
вестна в подробности.

Приняв на себя труд написать историю этой экспедиции – одна 
из прекраснейших глав истории нашего флота и одна из лучших 
страниц царствования императрицы Анны Иоанновны, долгом 
считаю перечислить предшествующие этому предмету начинания 
и главнейшие из обнародованных трудов ее и указать на источни-
ки, которыми я пользовался.

Первое, краткое и неверное, известие об этой экспедиции 
было обнародовано парижским географом Делилем в 1752 году 
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в его Explication de la Carte des Nouvelles Decouvertes au Nord de 
la Mer du Sud. В следующем, 1753 году напечатано в Берлине, 
на французском же языке, тотчас же переведенное на английский 
и немецкий, но никогда не изданное на русском «Письмо русско-
го морского офицера», приписываемое Миллеру, содержавшее 
опровержения известий Делиля и обстоятельнейшие сведения 
о настоящей экспедиции, впрочем, тоже краткие, писанные наско-
ро, изданные без ведома автора и потому, по его собственному 
признанию, местами ошибочные. В 1758 году напечатаны Мил-
лером же на немецком и на русском языках, вскоре переведенные 
на английский (1761 год) и французский (1766 год), с карточкою, 
«Путешествия и открытия русских по Ледовитому морю и Вос-
точному океану» – довольно полный общий очерк всей экспе-
диции, но тоже без подробностей, с очень краткими указаниями 
на сделанное, с пропусками многих важных работ и местами так-
же ошибочный. Доныне это единственное всей настоящей экспе-
диции описание. В 1820 году прибавлено к нему только описание 
«О плавании российских морских офицеров по Ледовитому морю 
с 1734-го по 1742 год», приписываемое нами Сарычеву, напеча-
танное в четвертой части Записок Адмиралтейского департамента, 
довольно подробное в историческом отношении, но не исчерпы-
вающее всех собранных этими плаваниями сведений, притом 
с пропусками и с ошибками значительными. Между тем в раз-
ное время появлялись частные описания: Flora Sibirica Гмелина, 
1749–1769 годы; «Путешествие по Сибири» (Reisedurch Sibirien) 
его же, 1752 год; «Сибирская история Миллера», 1750 год; «Опи-
сание Земли Камчатки» Крашенинникова, 1755 год; «Сибир-
ская история» (Sibirische Geschichte) Фишера, 1768 год (русский 
перевод 1774 года); «Описание Камчатки» (Beschreibung von dem 
Lande Kamtschatka) Штеллера, 1774 год; «Путешествие из Кам-
чатки в Америку» (Tagebuch, Neue Nord. Beitrage, Палласа) Штел-
лера же, 1793 год; «Подробнейшее описание плаваний от Белого 
моря до Обской губы» (в «Четырехкратном путешествии» Лит-
ке), 1826 год; «Прибавленные подробности к прочим северным 
описям и составленное вновь описание плаваний от Лены к вос-
току (в «Путешествии по Сибири» Врангеля), 1841 год; наконец, 
«Записки лейтенанта X. П. Лаптева и замечания других опи-
сателей» о берегах между Оби и Оленека, напечатанные нами 
в ч. IX Зап. Гидр. деп. Некоторые исследования, естественные, 
исторические и астрономические, обнародовались в изданиях 
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академии, а собранные Миллером в сибирских архивах докумен-
ты, послужив материалами для его «Сибирской истории» и дру-
гих сочинений, издаются теперь по частям, в Исторических актах 
Археографической комиссии. Карты настоящей экспедиции отча-
сти служили при составлении первого атласа Российской импе-
рии, 1752 года; потом вполне для небольшой карточки Миллера, 
изданной в 1758 году; и наконец, при издании следующих геогра-
фических атласов России; но никогда не были изданы отдельно, 
в размерах значительных.

Источники, которыми я пользовался для настоящего опи-
сания, следующие. Главного морского архива: дела собственно 
«Беринговой (настоящей) экспедиции», заключающиеся в двад-
цати пяти больших связках (до 50 000 листов), несколько растра-
ченные и расстроенные, содержащие так называвшиеся наряды, 
донесения, следствия, протоколы, определения, указы и неко-
торые геодезические и морские журналы. Сюда же относящиеся 
десять разных других дел, называемых «коллежскими», подобно-
го содержания. «Журналы Адм.-коллегии», по книге на каждый 
месяц, с 1730-го по 1747 год, всего за семнадцать лет до двухсот 
книг, служившие более для поверок и справок. Архива Гидрогра-
фического департамента: шканечные журналы плаваний почти 
всех судов, и все в копиях. (Подлинные журналы и карты были 
отосланы в 1754 году в Иркутск сибирскому губернатору Мят-
леву по случаю готовившегося тогда возобновления экспедиции; 
оттуда в 1759 году пересланы в Тобольск, губернатору Соймоно-
ву, и теперь, содействием генерал-губернатора Восточной Сиби-
ри Н. Н. Муравьева, отыскиваются на месте.) Большая часть этих 
копий, снятых воспитанниками Морского корпуса и штурмански-
ми учениками, за скрепами их, имеются вдвойне, писаны довольно 
чисто, с небольшими по местам ошибками и пропусками, как ока-
зывается из сравнений, одни целого участка, переплетенные вме-
сте, другие порознь, всего сорок шесть книг. Там же «карты», 
подлинные и копии, но не всех участков, генеральные, и ни одно-
го из планшетов. Наконец, архива и библиотеки Императорской 
Академии наук: так называемые «Портфели Миллера», содер-
жащие неполно и разрозненно на русском, французском, немец-
ком и латинском языках донесения и письма академиков, записки 
и сочинения их, инструкции, некоторые геодезические журна-
лы и один морской, мастера Хитрова. Были полезны в некоторых 
отношениях и печатные, выше исчисленные источники.
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Я не имел в виду изобразить здесь все приобретенное насто-
ящею экспедицию, во многом уже предупрежденный другими, 
иного не находя и не считая значительным в настоящее время, 
и вообще не почитая возможным подобное предприятие. Я хотел 
написать только историю экспедиции, с ее целями и средства-
ми, событиями, личностями и общими выводами, предоставляя 
другим или себе со временем разработку некоторых остающих-
ся не совсем разработанными частностей. Не мое дело судить, 
как я воспользовался настоящими средствами. С моей стороны, 
я только считаю долгом принести мою искреннейшую призна-
тельность тем лицам, содействием которых мне были облегчены 
доступы в архивы, и пожелать, чтобы будущий историк этой экс-
педиции с лучшим уменьем воспользовался наличными источни-
ками и отыскал новые.

Ал. Соколов

NB. Приложенные карты: северного берега России и север-
ной части Восточного океана – составлены по новейшим съемкам 
и определениям; потому означаемые в тексте широты не вез-
де с точностью на них приходятся. Две другие карты, плаваний 
Беринга и Чирикова и плавания Шпанберга и Вальтона, умень-
шены с имеющихся у нас копий подлинных карт, первая с двух 
карт, Вакселя с Хитровым и Чирикова, вторая с карты Шпан-
берга; прибавлены пунктиром земли, предполагавшиеся прежде 
отправления настоящей экспедиции, с знаменитой карты астроно-
ма Делиля (Иосифа). Наконец, пятая карточка, о. Каяка или Св. 
Илии, скопирована с находящейся в журнале мастера Хитрова.

Выбранный к этому сочинению эпиграф взят из посвящения 
подобного труда, «Путешествия и открытия русских» Миллера. 
В русском издании («Ежемесячные сочинения», 1758 год) этого 
посвящения нет.


