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«Полярные чтения»:  
10 лет истории

18–20 мая 2022 г. традиционно в преддверии Дня полярника в Ар-
ктическом и антарктическом научно-исследовательском институте 
(ААНИИ) состоялась десятая юбилейная научно-практическая кон-
ференция с международным участием «Полярные чтения – 2022. 
Международное сотрудничество в Арктике и Антарктике: история 
и современность». Организатором этой конференции, которая про-
водится ежегодно с 2013 г., традиционно выступил Арктический му-
зейно-выставочный центр. 

За 10-летнюю историю «Полярные чтения» доказали, что явля-
ются важной площадкой для общения исследователей, предста-
вителей различных учреждений и органов власти, занимающихся 
наиболее актуальными проблемами, связанными с изучением по-
лярных регионов. Вот те темы конференций, которые рассматрива-
лись и обсуждались в разные годы: «Северная Земля: открытие, ис-
следования, современность»; «Ледокольный флот России. История 
и перспективы развития»; «Арктика в годы Великой Отечествен-
ной войны»; «Культурное наследие в Арктике: вопросы изучения, 
сохранения и популяризации»; «Музеи в Арктике и Арктика в му-
зеях»; «Технологии и техника в истории освоения Арктики»; «Госу-
дарственные и общественные организации в управлении Арктикой: 
прошлое, настоящее, будущее»; «История научных исследований 
в Арктике и Антарктике. К 100-летию Арктического и антарктиче-
ского научно-исследовательского института и 200-летию открытия 
Антарктиды»; «Художественное освоение Арктики: полярные регио-
ны в культуре, искусстве и философии».

Организаторами конференции в разные годы также выступа-
ли: филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – «Ледо-
кол «Красин» (2013–2019 гг.), Арктический музейно-выставочный 
центр (с 2017 г.), Региональное отделение РВИО в Ленинградской 
области, Арктический и антарктический научно-исследователь-
ский институт (с 2019 г.). Постоянными партнёрами «Полярных 
чтений» являются Музей Мирового океана, ЗАО «Совкомфлот», 
Российский государственный музей Арктики и Антарктики, Ас-
социация «Морское наследие», ЗАО «СММ», Комитет Санкт-
Петербурга по делам Арктики. Партнёрами конференций в разные 
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годы также выступали Арктическая академия общественных наук, 
Санкт-Петербургский Горный университет, Арктический проект-
ный офис Санкт-Петербургского государственного университе-
та, компания «Фертоинг», а также Музейное объединение «Худо-
жественная культура Русского Севера» и Музей художественного 
освоения Арктики им. А.А. Борисова (г. Архангельск). Три конфе-
ренции – 2019, 2020 и 2021 гг. – получили поддержку Фонда прези-
дентских грантов.

Кроме выступлений и публикаций докладов, Чтения отмечают-
ся и важными историко-культурными мероприятиями. Так, в 2018 г. 
в резолюцию конференции было внесено предложение об установ-
ке бюста норвежского полярного исследователя Руала Амундсе-
на на набережной у ледокола-музея «Красин». В Государственном 
музее городской скульптуры состоялась передача бюста, 24 июня 
2018 г. памятник торжественно был открыт. Начиная с 2013 г. к дню 
открытия конференции готовятся тематические выставки на борту 
ледокола-музея «Красин», а с 2021 г. – в ААНИИ.

В условиях пандемии «Полярные чтения» не прервали свою 
работу. В 2020 г. конференция проводилась в онлайн-форма-
те. В 2021 г. Чтения прошли в смешанном формате: как очно, так 
и онлайн, что позволило не только преодолеть сложности, связан-
ные с пандемией, но и значительно расширить аудиторию. Сле-
дует также отметить, что в 2021 г. впервые конференция прошла 
в двух городах: Санкт-Петербурге и Архангельске, где соорганиза-
тором Чтений выступил Музей художественного освоения Арктики 
им. А.А. Борисова.

Опыт проведения «Полярных чтений» в подобном формате был 
успешно использован и в 2022 г.

Материалы конференции публикуются на сайте «Полярных 
чтений», где помимо видеозаписей выступлений 2020–2022 гг. 
представлены тезисы и презентации докладов за весь период ор-
ганизации Чтений. Также на сайте размещены фотографии и до-
полнительные материалы. Подчеркнём, что видеоархив «Полярных 
чтений» значительно расширяет аудиторию конференции, позво-
ляет ввести в научный оборот новые данные, полученные учёными 
в ходе исследований.

Совместно с издательством «Паулсен» (Москва) и при поддерж-
ке ПАО «Совкомфлот» к 2023 г. было издано восемь томов матери-
алов конференций. Все эти книги можно найти на сайте «Полярные 
чтения» в разделе «Архив»: http://polarconf.ru/conference/all/.
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Электронные версии книг также размещены в группе конферен-
ции в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/polarconf, в научных 
электронных библиотеках КиберЛенинка (постатейно) и eLibrary.ru, 
то есть они индексируются в Российском индексе научного цитиро-
вания (РИНЦ).

За годы своей истории «Полярные чтения» из небольшой му-
зейной конференции превратились в научный форум, известный 
не только в России, но и за рубежом. География конференции ох-
ватывает разные города нашей страны – в Чтениях принимали 
участие докладчики из Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, 
Севастополя, Краснодара, Владивостока, Красноярска, Воркуты, 
Тюмени и многих других. Выступали на «Полярных чтениях» иссле-
дователи из Франции, Италии, Великобритании, США, Белоруссии, 
Украины, Эстонии, Финляндии, Швеции, Китая.

Юбилейная десятая конференция была посвящена истории 
и перспективам международного сотрудничества в Арктике и Ан-
тарктике, международным проектам изучения и освоения полярных 
регионов. В центре внимания учёных – история крупных междуна-
родных инициатив научного сотрудничества в полярных регионах, 
международных экспедиций и проектов освоения Арктики и Антар-
ктики, сотрудничество организаций разных стран в сфере транспор-
та и промышленности, становление и развитие полярного туризма, 
перспективы изучения полярных областей учёными, представляю-
щими разные государства.

Докладчики в своих научных сообщениях говорили о практиках 
взаимодействия, о том, как складывались и развивались междуна-
родные связи в деле изучения полярных областей Земли, к каким 
результатам приводили. В «Полярных чтениях – 2022» приняли уча-
стие специалисты из России и Китая. И вот перед вами сборник до-
кладов участников конференции 2022 года – девятая книга, подго-
товленная по итогам Чтений. 

Конференция между тем продолжает свою работу. Тема один-
надцатых «Полярных чтений» – «Арктика и Антарктика – история 
и антропология повседневности». В 2023 г. в центре внимания 
учёных, исследователей, музейных работников – разные аспек-
ты повседневной жизни человека в полярных областях нашей 
планеты.

М.А. Емелина, М.А. Савинов
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Проведённые конференции:
• Полярные чтения – 2013: «Северная Земля: открытие, исследо-

вания, современность. (К 100-летию научного подвига экспеди-
ции Б.А. Вилькицкого)»

• Полярные чтения – 2014: «Ледокольный флот России. История 
и перспективы развития»

• Полярные чтения – 2015: «Арктика в годы Великой Отечествен-
ной войны»

• Полярные чтения – 2016: «Культурное наследие в Арктике: воп-
росы изучения, сохранения и популяризации»

• Полярные чтения – 2017: «Музеи в Арктике и Арктика в музеях»
• Полярные чтения – 2018: «Технологии и техника в истории освое-

ния Арктики»
• Полярные чтения – 2019: «Государственные и общественные орга-

низации в управлении Арктикой: прошлое, настоящее, будущее»
• Полярные чтения – 2020: «История научных исследований в Арк-

тике и Антарктике. К 100-летию Арктического и антарктическо-
го научно-исследовательского института и 200-летию открытия 
 Антарктиды»

• Полярные чтения – 2021: «Художественное освоение Арктики: по-
лярные регионы в культуре, искусстве и философии»

• Полярные чтения – 2022: «Международное сотрудничество в Арк-
тике и Антарктике: история и современность»

• Полярные чтения – 2023: «Арктика и Антарктика: история и ан-
тропология повседневности»
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Аннотация
Статья посвящена повседневным контактам норвежского консульства и со-
трудников (агентов) НКИД СССР в Архангельске по бесперебойному сопрово-
ждению лесного экспорта из портов Белого моря. Эта деятельность составляла 
главное направление работы обеих сторон в 20–30 гг. ХХ в. в регионе. На взгляд 
автора, освещение, анализ и оценка деятельности региональных иностранных 
консульств и рядовых агентов НКИД в российской исторической литературе 



« П ОЛ Я Р Н Ы Е  Ч Т Е Н И Я  –  2 0 2 2 » .  М Е Ж Д У Н А Р ОД Н О Е  С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О  
В   А Р К Т И К Е  И  А Н ТА Р К Т И К Е :  И С Т О Р И Я  И  С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь18

исследованы явно недостаточно. Автор постарался решить эту задачу на при-
мере взаимодействия консульства Норвегии и представителя НКИД в Архан-
гельске – ключевом лесоэкспортном и, следовательно, «валютном цехе» СССР 
того времени. Статья подготовлена на базе документов фонда № 5863 Государ-
ственного архива Архангельской области, содержащего обширный системный 
материал по исследуемому вопросу. 

В статье обозначены: подконтрольный консульству регион, порты Беломо-
рья, дан список консулов, представлены главные персонажи статьи, место их 
работы и необходимое для дела имущество. В тексте раскрыты преднавигаци-
онный, навигационный и постнавигационный периоды деятельности сторон, 
значение норвежского торгового фрахта. Главное, что перечислены и на приме-
рах охарактеризованы стандартные вопросы и нестандартные ситуации, кото-
рые решали консул и агент НКИД в ходе сопровождения лесоматериалов, рас-
ходившихся из морских портов Русского Севера по всему миру. В результате 
проведённого исследования автор приходит к выводу о значительном вкладе 
контрагентов (служащих НКИД и консульства) в успех взаимовыгодных торго-
вых отношений.

Abstract
The article is devoted to the daily contacts of the Norwegian consulate and employ-
ees (agents) of the NKID of the USSR in Arkhangelsk for the uninterrupted support 
of forest exports from the ports of the White Sea. This work was the main direction 
of the work of both sides in 20–30 years of XX century in the region. In the author’s 
opinion, the coverage, analysis and evaluation of the activities of regional foreign 
consulates and ordinary NKID agents in the Russian historical literature is clearly 
insufficiently researched. The author tried to solve this problem by the example of 
the interaction of the Norwegian consulate and the representative of the NKID in 
Arkhangelsk – the key timber export and, consequently, the «currency shop» of the 
USSR at that time. The article was prepared on the basis of the documents of the fund 
№ 5863 of the State Archive of the Arkhangelsk region, which contains extensive sys-
tematic material on the issue under study. The article identifies: the region controlled 
by the consulate, the ports of the White Sea, a list of consuls is given, the main char-
acters of the article are presented, their place of work and the necessary.

Ключевые слова: 
агент НКИД, консульство Норвегии, А.П. Ермолин, А. Виклюнд, навигация, 
фрахт, лесоэкспорт, порты Белого моря, аварии судов, таможенные документы, 
контрабанда, Договор СССР и Норвегии о торговле и мореплавании.
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Norway Agreement on Trade and Navigation.

Статья посвящена сотрудничеству представителей советской региональ-
ной власти с консульством Норвежского королевства в Архангельске 20–
30-гг. ХХ в. в деле сопровождения лесоэкспорта. Значимость экономиче-
ской деятельности консульских работников недооценена как историками, 
так и обществом в целом. Дипломаты регионального уровня практиче-
скими действиями способствуют развитию двусторонних связей в жела-
тельном для своей родины направлении, обеспечивают тесные взаимные 
контакты со страной-контрагентом. 

Организация лесоэкспорта на частной основе, наряду с рыбной тор-
говлей и завозом в Российскую империю т.  н. «колониальных товаров», 
была важным делом норвежско-шведского консульства с момента его по-
явления в Архангельске вскоре после 1814 г. и собственно норвежского 
консульства (после расторжения шведско-норвежской Унии) с 1905 г. Со-
провождение экспортного лесного товара из портов Белого моря СССР 
в 20–30-е гг. ХХ в. стало почти всеобъемлющей и специфической задачей 
сотрудников архангельского консульства Норвегии и советских местных 
представителей Народного комиссариата иностранных дел (НКИД)1. 

На такой повседневной активности «рабочих винтиков» хозяйствен-
ной и дипломатической машины строился успех бесперебойной отправ-
ки за границу советских лесных товаров на судах королевства. В случае 
с норвежскими консулами надо дополнить, что они в межвоенные деся-
тилетия обычно представляли перед советской властью не только соб-
ственное королевство, но и шведские, и часто британские хозяйственные 
и политические интересы, так как у этих стран своего консульства в реги-
оне не было.

Повседневная деятельность Управления уполномоченного и ди-
пломатического агентства Наркомата иностранных дел СССР при Ар-
хангельском губернском исполнительном комитете (Архгубисполкоме) 
(а  также, в связи с изменением названий региона, Севкрайисполкоме, 
Севоблисполкоме и Архоблисполкоме) 1920–30-х гг. с их контрагентами 
в лице работников норвежского консульства в Архангельске отражена 

1   Репневский А.В. СССР – Норвегия: экономические отношения межвоенного двад-
цатилетия. Архангельск, 1998. С. 189–190.



« П ОЛ Я Р Н Ы Е  Ч Т Е Н И Я  –  2 0 2 2 » .  М Е Ж Д У Н А Р ОД Н О Е  С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О  
В   А Р К Т И К Е  И  А Н ТА Р К Т И К Е :  И С Т О Р И Я  И  С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь20

в документах Государственного архива Архангельской области (ГААО)1. 
Документы архива дают возможность тесно ознакомиться с деловой жиз-
нью в сфере запродаж «зелёного золота» – одного из важнейших источ-
ников валюты для советских первых пятилеток. На этой доступной ис-
следователю архивной базе и подготовлена данная статья. Документы 
консульства норвежской стороны, в связи с прекращением его деятель-
ности, к концу 30-х гг. ХХ в. были вывезены в Осло, а личные деловые 
бумаги консулов позже попали в США. В Королевском архиве Осло есть 
относительно много материалов из консульства в Архангельске перио-
да 1918–1920 гг., но в годы интервенции торговые отношения северной 
России и Норвежского королевства практически прервались, а от 30-х гг. 
ХХ в. в этом архиве присутствуют только отрывочные торговые материа-
лы с информацией для Департамента торговли2. 

Поставка лесных товаров на экспорт была исключительно важ-
на для СССР. Напомню, что в 30-е годы ХХ в. Архангельск справедли-
во называли «валютным цехом» СССР. Через порты Белого моря Со-
ветская страна торговала т.  н. «злёным золотом» – лесными товарами. 
Расходился этот ценный экспортный товар по всему миру в основном 
через посредство Лондонской лесной биржи. Для погрузки и перевоз-
ки леса Советский Союз в массовом порядке фрахтовал норвежские, 
шведские и английские суда, так как собственного торгового флота поч-
ти не имел3. Англичане же и норвежцы в ту пору считались мировыми 
морскими «извозчиками». Контролировало процесс лесоперевозок этих 
стран из портов Белого моря норвежское консульство. 

Обозначим место проживания консулов. Им был двухэтажный дере-
вянный дом, располагавшийся по улице Пролеткульта № 8 (ныне это пе-
рекрёсток ул. Попова и Троицкого пр.). Дом не сохранился – был снесён 
по ветхости в 60-е годы ХХ в. Здание было спроектировано и построено 
ещё в конце ХIХ в. выходцем из Норвегии Адольфом Виклюндом, кото-
рый вёл в Архангельске торговые дела. А. Виклюнд являлся отцом одного 

1   Государственный Архив Архангельской области (далее – ГААО), фонд № 5863 
«Управление уполномоченного и дипломатические агентства Наркомата иностран-
ных дел СССР при Архгубисполкоме, Севкрайисполкоме, Севоблисполкоме и Архо-
блисполкоме». Он состоит из 26 дел и касается исторического периода 1921–1942 гг. 
Основной массив документов относятся к 1927–1938 гг.  По подсчётам автора статьи 
фонд насчитывает около 3000 листов.

2  RA (Riksarkivet). K.1261/14. HD. № 245. Gruppe K 2. Sak 4, Sovjetsamveldet Statsgaranti 
for varerkeditt til Russland. Bind V (1933–1934). Записка председателя «русской комис-
сии» С. Иоганнессена в Департамент торговли относительно товарообмена с Совет-
ским Союзом на 1934 г. от 8 янв. 1934 г.

3   Christian Haaland. The Norwegian Shipping Industry // Norway’s export trade. A National 
publication. Oslo, 1938. P. 126–127.
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из консулов советского времени – Арнольда Виклюнда. Их собственный 
дом был и жильём, и местом службы.

Последовательно консулами в Архангельске с 1919 по 1940 гг. служили:
Анвик Эйнар (Anvik) – 1919–1921 гг.1

Анвик Эйнар – 1924 – 30 янв. 1930 г.
Болстад Мартин (Bolstad) – 1930–1935 гг.
Виклюнд Арнольд Адольфович (Viklund) – 1936 – 11 мая 1938 г.
Коллин Георг Фредерик Кристен (Kollin) – 1939–1940 гг.
Двое из них (Э. Анвик и А. Виклюнд) знали Архангельск с дореволю-

ционных времён, хорошо представляли его экономические возможно-
сти, лесозаводы, причалы, имели тесные дружеские и родственные связи 
с социальной верхушкой дореволюционной поры. А. Виклюнд, оставаясь 
норвежским подданным, не только прожил в Архангельске с рождения 
по весну 1938 г., но и имел большой опыт работы в консульстве – с 1925 г. 
при Э. Анвике работал его секретарём, потом вице-консулом и, нако-
нец, консулом. Объективно, А. Виклюнд – единственный человек, кото-
рый работал при консульстве с момента открытия при советской власти 
и до мая 1938 г.

В распоряжении консульства и его работников имелись не только по-
мещения, но и личная движимая собственность. Э. Анвик с июля 1925 г. 
и до ноября 1929 г. располагал моторной лодкой. Паровой катер имелся 
и у А. Виклюнда. Для посещения торговых судов в акватории Архангель-
ского порта эти средства передвижения были жизненно необходимы. 
У консульства имелся и автомобиль. Кроме того, в числе дипломатических 
работников с норвежским гражданством были ещё секретари, действовав-
шие под руководством консулов и замещавшие их на время отъездов. Так, 
к началу навигации 1930 г. в составе консульства было два человека: сам 
консул М. Больстад и его секретарь А. Виклюнд. Дом обслуживал совет-
ский гражданин А.П. Ермолин с семьёй из шести человек. Эта семья об-
служивала и охраняла дом и в период отсутствия дипломатов.

Обозначим географическую сферу деловой ответственности консуль-
ства, определённую советско-норвежским соглашением о консульстве. 
Это Архангельская губерния (до 1929 г.)2, Северный край (1929–1936 гг.), 
Северная область (1936–1937 гг.), Архангельская область (с 23 сентября 

1  С 1920 г. до 1924 г. в деятельности консульства был перерыв, связанный с временным 
прекращением дипломатических отношений между Норвегией и Советской Россией.

2   В 1921 г. Кольский полуостров или Александровский уезд Архангельской губернии 
был выделен в отдельную Мурманскую губернию, а лежащий к югу от него Кемский 
уезд Беломорья вошёл в состав Карельской трудовой коммуны. Одновременно часть 
юго-восточных территорий Архангельской губернии отошла к Коми автономной 
области.
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1937 г.). С 1921 по 1937 гг. подконтрольная территория консульства то раз-
расталась, то сокращалась в пределах от 450,8 тыс. кв. км до 1122,6 тыс. 
кв. км и обратно. Однако на практике для консульства мало что менялось. 
Для консулов центром внимания всегда оставались одни и те же морские 
порты в устьях рек Белого моря и отчасти реки Печоры. Во вновь обра-
зованной в 1921 г. Мурманской губернии отдельного представительства 
не было, а потому Норвежское консульство в Архангельске до самого кон-
ца своей деятельности продолжало курировать и Кольский полуостров. 
Другое ближайшее консульство этой страны находилось в Ленинграде 
(ныне Санкт-Петербург).

Главное контактное лицо консулов в Архангельске межвоенного 
времени, с которым они имели постоянную переписку и личные встре-
чи, – агент (представитель) НКИД в Архангельске. Из документов ар-
хива следует, что наиболее продолжительное время (в период самой 
успешной торговой деятельности СССР и Норвежского королевства) 
эту должность занимал Пётр Степанович Пузырёв1, работавший быстро 
и ответственно. Он уроженец Архангельской губернии, выходец из кре-
стьянской семьи. Ко второй половине 1930-х гг. он был относительно 
молод – чуть за сорок. Имел семью – жену и четверых детей. П.С. Пузы-
рёв занимал ответственный пост секретаря Архгубиспролкома и на об-
щественных началах исполнял хлопотные и ответственные обязанности 
агента НКИД. 5 ноября 1937 г. он был арестован и 10 мая 1938 г. рас-
стрелян по делу о шпионаже в пользу норвежского консула2. 2 февра-
ля 1938 г. в специальной краткой официальной записке на имя консула 
сообщалось, что «Пузырёв, работавший в Областном Исполнительном 
Комитете, арестован органами НКВД 5 ноября 1937 года, как шпион». 
На это имя просили впредь документов не посылать3. 8 лет лагерей, 
как ЧСИР – член семьи изменника Родины – получила и его 36-летняя 
жена Мария Васильевна4. Обвинения против агента НКИД оказались 
бездоказательными. Реабилитация П.С. Пузырёва состоялась только 
в 1957 г.5

1   Полные имя и фамилия П.С. Пузырёва появляются в сохранившихся документах 
лишь однажды в одном из писем консула М. Больстада от 25 октября 1934 г. по ще-
котливому судебному делу об обстоятельствах ареста в Архангельске норвежского 
парохода «Кристин Бэрс». В сотнях других документов мы находим только фамилию 
агента НКИД или его заместителя.

2   Овсянкин Е.И. Дело норвежского консула Виклюнда // Правда Севера. 1994. 13 июля.
3   ГААО. Ф. 5863. Оп. 1. Д. 23. Л. 12.
4   Евгений Овсянкин. Дело норвежского консула Виклюнда. [Электронный ресурс] 

URL: http://oldar.ru/component/content/article/82-istoriya/102-delo-norvezhskogo-konsula-
viklyunda (дата обращения: 24.04.2022).

5   Пузырёв Пётр Степанович // Открытый список [Электронный ресурс] URL: https://
ru.openlist.wiki/Пузырев_Петр_Степанович_(1894) (дата обращения: 24.04.2022).
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Рассмотрим теперь порядок повседневных деловых контактов агента 
НКИД и консулов вне трагического шпионского дела. 

Зимой, когда работы было немного, работники консульства и члены 
их семей отъезжали на родину в отпуск. Обычно это происходило в кон-
це ноября или в начале декабря. С приближением открытия навигации, 
в марте – апреле, иногда в самом начале мая, консульские работники воз-
вращались в город на Северной Двине. 

Навигация в портах Белого моря открывалась с середины – вто-
рой половины мая и с ней начинались горячие месяцы активной рабо-
ты. С мая по ноябрь в порты Архангельского Севера за лесом для Евро-
пы и Америки приходило свыше 800 судов разного тоннажа, из которых, 
как правило, более 200 судов оказывались под норвежским флагом. Нор-
вежские консулы контролировали разгрузку-погрузку, разрешали тамо-
женные, бытовые и юридические проблемы не только судов своей страны 
и их команд, но и шведских, и британских судов и их экипажей. Получа-
лось, что под юрисдикцией консульства находилось около половины всех 
иностранных кораблей, грузившихся в портах Белого моря и на реке Пе-
чора. Совокупно команды этих судов насчитывали несколько тысяч чело-
век за сезон.

Как правило, в начале мая консул направлял стандартные и традици-
онно повторявшиеся запросы по адресу пр. Павлина Виноградова, д. 571, 
где в здании Северного краевого исполкома Совета рабочих и крестьян-
ских депутатов располагался офис агента НКИД. К числу таких стан-
дартных запросов относился, например, запрос о регулярном информи-
ровании консульства на предмет прихода и отхода в беломорские гавани 
судов ряда европейских государств.

Приведём типовой образец такого ежегодного запроса:

Consulat de Norvege
От 7 мая 1936 года

Господину Дипломатическому Агенту Народного Комиссариата
по Иностранным делам

Здесь
Ввиду предстоящего открытия навигации, настоящим имею честь 

просить Вас, по примеру прошлых лет, присылать Консульству, по воз-
можности не реже одного раза в шестидневку, сведения о всех прибываю-
щих в Архангельский порт норвежских и шведских судах, а именно:

О приходе судов:

1   В 1993 г. проспекту было возвращено название царского времени: Троицкий про-
спект.
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Число пароходов, название судна, его национальность и вместимость 
в нетто регистровых тоннах.

Об отходе судов:
Число отхода, название судна и его национальность1

Документ завершала подпись консула.
Большая часть сохранившихся архивных дел переписки дипломатиче-

ского агента НКИД в Архангельске как раз и заполнена копиями подроб-
ной информацией о прибытии, тоннаже, загрузке и убытии норвежских, 
шведских и английских кораблей. Это многие сотни листов с понедельным 
перечнем судов, подготовленных для передачи консульству. А поскольку 
составлять отдельную сводку по торговым судам только Норвегии и Шве-
ции портовым властям не было резона, то норвежцы несколько лет име-
ли полную картину захода судов в беломорские порты под всеми флагами 
мира. Только с середины 1930-х гг. дипломатический агент НКИД, через ко-
торого шли эти справки, стал вычёркивать лишние сведения. Норвежцам 
передавались перепечатанные списки судов только тех стран, интересы ко-
торых они официально защищали. Но в ГААО в делах агента НКИД оста-
лись полные списки. Это позволяет обоснованно судить о месте норвеж-
ского фрахта в портах Белого моря в межвоенное время. 

Были годы, когда преобладание норвежских судов было подавляю-
щим. Об этом свидетельствуют данные, приведённые в таблице 1.

Таблица 1
Лесной фрахт из беломорских портов 1923–1925 гг.2

Год Всего зафрахтовано  
судов (ед.)

Из них  
норвежских судов (ед.)

Процент 
норвежского фрахта

1923 230 188 81,7 %

1924 340 225 66,2 %

1925 451 242 53,7 %

Приведём в качестве примера и данные, представленные норвежско-
му консульству за навигацию 1935 г.

Только Архангельский порт в этом году посетило 677 судов 
под флагами 12 стран, включая 46 советских. 166 судов были норвежскими.  

1   ГААО. Ф. 5863. Оп. 1. Д. 20. Л. 87.
2   Таблица составлена автором по: ГААО. Ф. 1175. Оп. 3. Д. 1б. Л. 42.
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Их  общий нетто-регистровый тоннаж составил 232  732 т. Следующей 
по числу судов была Дания. 88 раз датский флаг реял на рейде Северной 
Двины. Но по тоннажу прибывших плавсредств на втором месте была 
Великобритания. 83 судна под флагом этого государства имели совокуп-
но 169  274 нетто-регистровых тонны. Как видим, количество «норвеж-
цев» значительно преобладало по флагам и тоннажу. А если иметь в виду, 
что консульство Норвегии в Архангельске обеспечивало и интересы 
Швеции (71 прибывшее судно), то становится ясно, что забот у консуль-
ства и агента НКИД было много. 

Онежский порт принял в 1935 г. 109 торговых судов из восьми стран. 
31 из них был под норвежским флагом, 22 – под шведским и 9 – под бри-
танским. Всех их «курировало» норвежское консульство.

Мезенский порт. К берегам реки Мезень прибыло за лесом 72 судна. 
Из них подопечных консульства 34 (25 из Норвегии и 9 из Швеции). Это 
почти половина всех пришедших лесовозов, причём суммарный тоннаж 
их в 3 раза превышал тоннаж судов всех остальных стран.

Печорский порт. Все 14 «торговцев», посетивших его, были из Норвегии1.
Таким образом, мы видим, что из 872 торговых судов, посетивших 

порты Беломорья, подконтрольными консульству оказались 236 норвеж-
ских, 102 шведских и 92 британских. Всего 430 из трёх стран. Похожее 
распределение судов по флагам и портам было и прежде (в 1933 г.), и по-
сле (в 1936 г.).

Подопечных судов были сотни, а моряков – тысячи. Иногда на судах 
оказывались не в порядке таможенные документы. Например, случалось, 
что капитаны предоставляли таможенникам неполные или неточные 
списки команд, допускали ошибки в спецификации и количестве грузов. 
Консульские работники занимались устранением этих «недоразумений». 
Моряки, бывало, заболевали и потому отставали от своих судов. Кон-
сульство заботилось об их отправке на родину после выздоровления.

При таможенном досмотре обнаруживался ввоз или вывоз незаде-
кларированных или запрещённых к ввозу предметов. Например, фото-
аппараты подлежали обязательному декларированию при въезде в СССР, 
а на практике это не всегда делалось иностранцами. Бывало, что члены 
команды пытались вывезти старинные иконы. Бывали и несчастные слу-
чаи при погрузке леса – с тяжёлыми травмами и даже со смертельны-
ми исходами. Случались драки между командами иностранных судов 
или между иностранными моряками и местными жителями. Имели ме-
сто кражи имущества и документов у зазевавшихся или подвыпивших 
норвежских моряков. Были проблемы при посещении женщин лёгкого 

1   ГААО. Ф. 5863. Оп. 1. Д. 20. Л. 164.
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поведения (проституток). Органы власти СССР обязаны были инфор-
мировать консула о ходе каждого расследования, а потому возникала об-
ширная деловая переписка. Консулы, как правило, выступали как сторо-
на, защищающая права своих сограждан, фирм и государств.

К наиболее серьёзным происшествиям следует отнести аварии судов 
в результате неисправностей или столкновений. В этих случаях всегда 
создавались специальные комиссии по расследованию инцидентов, часто 
дело доходило до длительных судебных разбирательств, в которых уча-
ствовало консульство. От имени норвежского государства консулы вы-
ступали гарантами исполнения признанных справедливыми судебных 
решений и штрафных санкций.

Консулы были озабочены тем, чтобы навигация прошла без аварий 
и тем более крушений судов. Чем лучше консулы справлялись с предва-
рительной подготовительной работой, тем меньше было происшествий 
в саму навигацию. К сбору такого рода необходимой информации от-
носилась большая доля разного рода запросов. Для обеспечения безо-
пасности плавания они ежегодно заранее запрашивали и получали ин-
формацию о датах начала навигации по Архангельску, Онеге, Мезени, 
Печоре1.

Консульство стремилось также получить полные и точные сведения 
о предельной допустимой осадке судов в устье Северной Двины2, ис-
правности маяков и других навигационных средств по маршруту сле-
дования судов Белым морем. Так, с сентября 1931 г. по август 1934 г. 
между консулом А. Виклюндом и агентом НКИД в Архангельске шла 
переписка о ненадлежащем состоянии противотуманной сигнализации 
Терско-Орловского маяка (в этом месте узкий морской проход с силь-
ным и быстроменяющимся течением, где пароходы часто наскакивали 
на мель)3. Консул указывал на то, что в 1934 г. из-за неработающей там 
сигнализации норвежский пароход «Сайма» получил пробоины и вы-
нужден был вернуться в порт Вардё, чтобы произвести ремонт повреж-
дений4.

Ежегодно, обычно в конце ноября, следовал запрос о праздничных 
днях, которые будут в СССР в следующем году. Так, например, 29 ноя-
бря 1929 г. консул Э. Анвик просил уполномоченного НКИД дать инфор-
мацию о праздничных днях на 1930 г. В этом документе консул пояснял, 
что «сведения требуются для составления международного календаря 
праздничных дней» и «необходимы для руководства прибывающим сюда 

1   ГААО. Ф. 5863. Оп. 1. Д. 20. Л. 112.
2   Там же. Л. 110.
3   Там же. Д. 16. Л. 151–153.
4   Там же. Л. 153.
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иностранным судам»1. Такого рода запросы встречаем и в материалах ар-
хива 1935, 1936 гг2. Они удовлетворялись быстро. 

Время от времени в советских законах о труде и количестве празднич-
ных дней и выходных происходили изменения, поэтому такого рода ин-
формация запрашивалась ежегодно. Консулы были обязаны своевремен-
но переслать подобные сведения в правительственные органы Норвегии 
и в адрес заинтересованных судовых фирм. Эти данные необходимо было 
учитывать судовладельцам, чтобы составить график передвижения тор-
говых судов и избежать дорогостоящих простоев в портах.

Консулы также регулярно запрашивали и получали важную инфор-
мацию об эпидемиологической обстановке в портах Русского Севера. Та-
ковая относилась к категории «не подлежащей оглашению», но междуна-
родные соглашения о мореходстве предусматривали обязательный обмен 
эпидемиологическими данными в портах посещения3.

Если суда задерживались под погрузкой и прибывали в порт на-
значения не по утверждённому графику, а шкиперы при этом ссыла-
лись на плохую погоду, то судовладельцы в целях проверки правдиво-
сти их показаний запрашивали консула о реальной погоде в акватории 
или порту (дождях, штормах, течениях и прочих чрезвычайных обстоя-
тельствах) в указанные числа. Консул соответственно отправлял запрос 
в компетентные советские органы и пересылал сведения заинтересован-
ным лицам.

Консулы должны были контролировать исполнение буквы и духа 
советско-норвежских политических и торговых соглашений, что было 
в интересах той и другой стороны. Так, в июне 1936 г. консул А. Ви-
клюнд пожаловался советским властям, что представителю норвеж-
ских судовладельцев господину Сальверсену чиновники «Экспортле-
са» отказали в прямом деловом общении с ними. Сальверсену заявили, 
что все переговоры о закупках леса и фрахтовании судов должны ве-
стись только через агента НКИД. Консул считал, что такой подход яв-
ляется препятствием для развития мореплавания, противоречит 24-й 
статье договора СССР и Норвегии о торговле и мореплавании от 15 ок-
тября 1925 г. Он указал на то место в тексте договора, где говорилось, 
что представители торговых организаций обеих стран имеют право 
«свободного вступления в сношения с экспортёрами, импортёрами, 
фрахтовщиками» и что им должен быть обеспечен «режим наиболь-
шего благоприятствования»4. В результате Сальверсену предоставили 

1   ГААО. Ф. 5863. Оп. 1. Д. 10. Л. 20.
2   Там же. Д. 20. Л. 257.
3   Там же. Д. 10. Л. 138–142.
4   Там же. Д. 20. Л. 115, 116.
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возможность прямых переговоров по интересующим стороны торго-
вым вопросам.

Передавались норвежской стороне и необходимые для дела доку-
менты такого рода, как «Свод действующих обычаев Архангельского 
торгового порта»1. Очередной такой документ был издан в 1936 г. в Ле-
нинграде на русском и английском языках специально для использо-
вания иностранцами. А. Виклюнд сразу запросил эту брошюру в пяти 
экземплярах. Он должен был знать не только законодательство своей 
страны и страны пребывания, но и таможенные правила, торговые нор-
мы и обычаи этих государств, разбираться в качестве экспортных и им-
портных товаров.

По естественным причинам в ноябре каждого года активность на-
вигации в регионе падала до нуля. Реки Архангельского Севера, а по-
том и Белое море покрывались льдом. На исходе навигации или по вес-
не следующего года в консульстве подводили итоги работы очередного 
завершившегося этапа работ. При этом иногда случались разночтения 
в подсчётах суммарного числа и тоннажа, прибывавших в порты Архан-
гельского Севера судов. Так, например, в 29 апреля 1936 г. норвежский 
консул А. Виклюнд просил уточнить 161 или 166 судов под флагом его 
страны посетили рейды Северного края в 1935 г. (и, соответственно, 
общий тоннаж составил 188 711 или 232 736 нетто-регистровых тонн)2. 
По этому поводу состоялась уточняющая переписка с дипломатическим 
агентом НКИД в Архангельске П.С. Пузырёвым. Посредством такого 
рода внешне рутинной, но важной деятельности устанавливалась исти-
на, необходимая для точной статистики и дальнейшего развития торго-
вых связей.

После спешного отъезда из Архангельска 12 мая 1938 г. консула А. Ви-
клюнда, заподозренного в шпионаже, на смену ему прибыл новый и по-
следний в предвоенное время дипломатический представитель – Георг 
Колин. Это произошло 24 мая 1938 г. Но в канун новой мировой войны 
объём экспортной работы портов Архангельской области резко упал. 
Осенью 1939 г. в связи с начавшейся советско-финской войной Белое 
море было объявлено закрытой зоной, а 9 апреля 1940 г. началась агрес-
сия фашистской Германии против Норвегии и Дании. По этим причинам 
деятельность норвежского консульства в Архангельске прекратилась, 
и этот год стал последним в деле фрахтования норвежских торговых су-
дов и отправки экспортных лесных товаров из Белого моря3.

1   ГААО. Ф. 5863. Оп. 1. Д. 20. Л. 115, 116.
2   Там же. Л. 82.
3   Репневский А.В. СССР – Норвегия: экономические отношения межвоенного двад-

цатилетия. С. 265.
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Подведём итоги. Обыватель обычно знаком только с одной сторо-
ной деятельности современных консульств – оформлением и выдачей 
виз. Но в 20–30-е гг. ХХ в. оформление документов для въезда или выезда 
граждан для консульства в Архангельске было относительно редким яв-
лением. Документы указывают, что основной работой консульства в Ар-
хангельске была экономическая сфера, а именно лесоэкспорт. Конкрет-
ные документы, отложившиеся в ГААО, позволяют объективно оценить, 
с одной стороны, бумажную обыденность, а, с другой стороны, высокую 
ответственность службы дипломатов низового звена и раскрыть реаль-
ную картину деловых отношений норвежского консульства в Архангель-
ске и представителей НКИД. 


