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Èнсòиòуöиональную среду любого общесòва на всех уровнях соöиальных 
иерархий пронизываеò развеòвлённая сисòема паòронаòных связей, масшòа-
бы коòорых, равно как и механизмы функöионирования, формы проявления, 
идеологические оболочки и òипологии широко видоизменяюòся и варьируюò-
ся в зависимосòи оò соöиокульòурных и полиòических òрадиöий1. В Россий-
ской империи паòронаòные оòношения чаще всего сказывались на карьерном 
продвижении, а изучение их сводилось преимущесòвенно к анализу фамиль-
но-родсòвенного непоòизма, зачасòую скрыòого оò глаз и поòому скорее пред-
полагаемого с большей или меньшей верояòносòью2. Íо как складывалась 
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неразвиòосòь: дисöиплина и право в öарской и совеòской России // Íовое лиòераòурное обозрение. 
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подобная «сисòема», включавшая не òолько родсòвенные, но и многочислен-
ные дружески-прияòельские, соседские и профессиональные связи? Íа фло-
òе3 òолчком для формирования одного из звеньев развеòвлённой паòронаòной 
сеòи нередко сòановилась служба на одном корабле, порою предопределявшая 
будущую жизнь4. Так, кругосвеòное плавание под началом В.М. Головнина 
на военном шлюпе «Камчаòка» в 1817—1819 гг. способсòвовало формирова-
нию когорòы будущих прославленных учёных-исследоваòелей — адмиралов  
Ф.П. Лиòке, Ф.П. Врангеля и Ф.Ф. Маòюшкина5. 

В òо время начинались великие российские географические оòкрыòия в 
Тихом океане. Îсновные маршруòы русских кораблей пролегли оò Архангель-
ска в Аркòику и с Камчаòки на Аляску и в Русскую Америку. Îдним из наибо-
лее знамениòых военно-морских офиöеров òех леò сòал Василий Михайлович 
Головнин, чьё имя не сходило с усò флоòской молодёжи. Храбреö и авòор 
нашумевших записок о пребывании в Японии, он имел богаòый послужной 
список6: учасòвовал в русско-шведской войне 1788—1780 гг., сражаясь на ко-
рабле «Íе òронь меня» под командой капиòана 1-го ранга бриòанöа Д. Треве-
нена, коòорый сопровождал Д. Кука в последнем кругосвеòном плавании; в 
1798—1799 гг. сосòоял флаг-офиöером и переводчиком с английского языка 
при виöе-адмирале М.К. Макарове, посланном для ведения военных дейсòвий 
проòив Франöузской республики у побережья Голландии; в 1802 г. оòправился 
волонòёром в Великобриòанию и плавал под флагом У. Корнуоллиса, Г. Íель-
сона и К. Коллингвуда, заòем, вернувшись в Россию, возглавил кругосвеòное 
плавание на шлюпе «Диана», побывал в плену у бриòанöев и японöев. 

2001. № 49; Баберовски Й. Доверие через присуòсòвие. Домодерные пракòики власòи в поздней 
Российской империи // Ab Imperio. 2008. № 3.

3 Î паòронаòе на флоòе см.: Lewis M.A. Social History of the Navy, 1793—1815. L., 1960; Lewis M.A. 
The Navy Transition 1814—64: a Social History. L., 1965; Rodger N.A.M. The Wooden World: an Anatomy 
of the Georgian Navy. N.Y., 1986; Vergé-Franceshi M. Les officiers généraux de la Marine Royale (1715—
1774). Origines, conditions, services. T. 1—7. Paris, 1990; Capp B.S. Cromwell’s Navy: The Fleet and the 
English Revolution, 1648—1660. Oxford, 1992; Gill E. Children of the Service: Paternalism, Patronage and 
Friendship in the Georgian Navy // Journal for Maritime Research. Vol. 15. 2013. Issue 2. P. 149—165.

4 Копелев Д.Н. Первое русское кругосвеòное плавание и осòзейские инòересы È.Ф. фон 
Крузеншòерна // Предпринимаòельсòво и общесòвенная жизнь Пеòербурга. Îчерки исòории. СПб., 
2002. С. 51—70; Bertelsen L. Patronage and the Pariah of Captain Cook’s Third Voyage: Captain John 
Williamson, Sir William Jones and the Duchess of Devonshire // Journal for Eighteenth-Century Studies. 
Vol. 38. 2015. Issue 1. Р. 29—45; Bertelsen L. Political Discussions Onboard HMS Crocodile: David 
Samwell, James King and the Historical Implications for Captain Cook’s Third Voyage // Mariners Mirror. 
Vol. 101. 2015. Issue 3. P. 272—282.

5 Î плавании на «Камчаòке» см.: Головнин В.М. Пуòешесòвие вокруг свеòа, совершённое на 
военном шлюпе «Камчаòка» в 1817, 1818 и 1819 годах флоòа капиòаном Головниным. М., 1965; 
Матюшкин Ф.Ф. Журнал кругосвеòного плавания на шлюпе «Камчаòка» под командою капиòана 
Головнина // Шур Л.А. К берегам Íового Свеòа. Èз неопубликованных записок русских пуòе-
шесòвенников начала XIX века. М., 1971. С. 27—76; Литке Ф.П. Дневник, веденный во время 
кругосвеòного плавания на шлюпе «Камчаòка» // Шур Л.А. К берегам Íового Свеòа… С. 89—168.

6 Краòкая биография флоòа виöе-адмирала Головнина (сосòавленная им самим и коей 
собсòвенноручный подлинник храниòся как свяòыня в его семейсòве) (РГАВМФ, ф. 7, оп. 1, д. 2, 
л. 26—33 об.); Греч Н.И. Жизнеописание Василия Михайловича Головнина // Морской сборник. 
1851. № 7. С. 1—36; Петри Э.Ю. Василий Михайлович Головнин // Головнин В.М. Записки флоòа 
капиòана Головнина / Под ред. Э.Ю. Пеòри. СПб., 1894. С. III—XIV; Давыдов Ю.В. Головнин. М., 
1968; Головнин В.М. Записки флоòа капиòана Головнина о приключениях его в плену у японöев в 
1811, 1812 и 1813 годах, с приобщением замечаний его о Японском государсòве и народе. Хабаровск, 
1972; Дивин В.А. Повесòь о славном мореплаваòеле (к 200-леòию со дня рождения В.М. Головнина). 
М., 1976; Козлов С.А. Русские оòкрываюò Японию. Èз рукописного наследия мореплаваòелей  
В.М. Головнина и А.È. Хлебникова, 1810—1820-е гг. СПб., 2016.
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В 1816 г. перед его экспедиöией на военном шлюпе «Камчаòка» сòавились 
важные задачи: досòавка грузов и продовольсòвия в Пеòропавловский и Îхоò-
ский порòы, «обозрение» колоний Русской Америки и выяснение географиче-
ского положения «осòровов и месò российских владений, кои не были доселе 
определены асòрономическими способами»7. Îсобый, «секреòный», харакòер 
миссии придавало предписание подвергнуòь ревизии деяòельносòь Россий-
ско-Американской компании и расследоваòь допускаемые ею злоупоòребления.  
«Ты имеешь редкий случай сказаòь своему государю правду, — заявил Алек- 
сандр I Головнину на последней аудиенöии. — Я часòо упоòребляю несколько 
месяöев, чòобы узнаòь исòину о òом, чòо делаеòся около меня, но за 13 òысяч 
вёрсò я никакого не имею на òо способа. Я надеюсь, чòо òы извесòишь меня оò-
кровенно о всём, чòо происходиò в селениях нашей Американской компании, 
о коòорой я слышал много худого»8.

Выбор импераòора объяснялся блесòящей карьерой капиòана, гоòового 
«жизнь свою подвергаòь опасносòи, лишь бы òолько… досòавиòь пользу оòече-
сòву и всему учёному свеòу новыми оòкрыòиями и досòоверными описаниями»9. 
Его профессиональные и нравсòвенные качесòва были безупречны. Врангель, 
например, особо выделял крисòальную чесòносòь и благородсòво Василия Ми-
хайловича, «присуòсòвие духа в опасносòях, решиòельносòь и бысòроòу в при-
няòии мер для досòижения предположенной öели, неуòомимосòь в òерпении 
òрудов, посòоянсòво в дружбе», особо выделяя «признаòельносòь к усердным 
сослуживöам и подчинённым»10. По словам Лиòке, капиòан «Камчаòки» «пока-
зывал пример сòрогого исполнения своих обязанносòей. Íи малейшего посла-
бления, ни себе, ни другим. В море он никогда не раздевался. Мне случалось 
даже на якоре, приходя рано уòром за приказаниями, находиòь его спящим в 
креслах, в полном одеянии. Эòо не сосòавляло для него никакого лишения»11. 

Гордеö и правдолюб, Головнин являлся òребоваòельным и суровым на-
чальником, коòорый, никому и никогда не делая поблажек, «держал себя со-
вершенным деспоòом, неизмеримо высоко над всеми подчинёнными… Все его 
очень боялись, но вмесòе и уважали за его чувсòво долга, чесòносòь и благо-
родсòво»12. Вмесòе с òем он был свяòо убеждён в «особосòи» морской службы и 
избранносòи всех, кòо посвяòил себя ей. 

Свои взгляды Головнин изложил в рукописи «Î сосòоянии Российского 
флоòа в 1824 г.», подписанной псевдонимом «Мичман Мореходов». Размышляя 
о причинах упадка военно-морских сил империи, недавний помощник дирек-
òора Морского корпуса, сòавший уже генерал-инòенданòом флоòа, намеòил об-
ширную программу преобразований, не докладывая о ней начальсòву, посколь-
ку «в офиöиальных бумагах не всегда можно всякую вещь назваòь своим име-
нем; оòкровенносòь òакая, как извесòно, многим, сказаòь попросòу, сломила 

7 Головнин В.М. Пуòешесòвие вокруг свеòа… С. 25.
8 РГАВМФ, ф. 15, оп. 1, д. 8, л. 1 об. Î последсòвиях ревизии Головнина в Русской Америке 

см.: Èсследования русских на Тихом океане в XVIII — первой половине XIX в. Т. 4. Российско- 
Американская компания и изучение Тихоокеанского Севера, 1815—1841 / Под ред. Í.Í. Болхови-
òинова. М., 2005. С. 65—68; Гринёв А.В. Аляска под крылом двуглавого орла (российская колониза-
öия Íового Свеòа в конòексòе оòечесòвенной и мировой исòории). М., 2016. С. 316—324. 

9 РГАВМФ, ф. 166, оп. 1, д. 2537, л. 22 об.
10 Там же, ф. 7, оп. 1, д. 2, л. 23.
11 Безобразов В.П. Граф Фёдор Пеòрович Лиòке. Т. 1. СПб., 1888. С. 88.
12 Там же. С. 94, 95.
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шею»13. Консòаòировав, чòо «умные и досòойные люди убегаюò и гнушаюòся 
морскою нашею службою», авòор записки признавал: «Èз всех заняòий, коим 
посвящаеò себя человек для общесòвенного блага, морская служба есòь заняòие 
самое òягосòное, самое несносное и самое опасное. Всòупающие в неё должны с 
самых юных леò, на всё время öвеòущей молодосòи, лишиòь себя почòи всех при-
яòносòей жизни»14. Чòо же способно побудиòь «свободных людей» оòречься «оò 
многих лучших удовольсòвий жизни и вмесòо оных засòавиòь их повергнуòь себя 
великим безпокойсòвам, òрудам и опасносòям»? Деньгами, по мнению Голов-
нина, «можно òолько прельсòиòь корысòолюбивую сволочь, оò коòорой никаких 
великих подвигов ожидаòь нельзя», и «одно лишь чесòолюбие можеò подвинуòь 
людей, способных к славным делам, на пожерòвование всем и всòупление на 
сòоль опасное поприще»15.

Сооòвеòсòвенно, особое внимание следовало уделиòь подбору, воспиòанию и 
образованию молодых офиöеров, проверяя их качесòва в эксòремальных условиях, 
òребующих предельной мобилизаöии сил. Кругосвеòное плавание подходило для 
эòого как нельзя лучше. Íе случайно в 1816 г. Головнин поòребовал «в уважение 
долговременного, оòдалённого и многоòрудного плавания, мне предсòоящего, по-
зволиòь, чòоб я сам назначил офиöеров и выбрал нижних чинов»16. Дейсòвуя осмо-
òриòельно, совеòуясь со знающими людьми и используя дружеские, родсòвенные, 
соседские и профессиональные связи, он прежде всего приглашал на «Камчаòку» 
лично ему извесòных веòеранов с шлюпа «Диана», к коòорым «пиòал всегда осо-
бенную и весьма есòесòвенную привязанносòь»17. Îдним из них был лейòенанò 
Íикандр Èванович Филаòов, добрый сосед Головнина по рязанским имениям18, 
захваòивший в сенòябре 1812 г. японского òорговöа Такадая Кахэя и сыгравший 
немалую роль в спасении своего командира из японского плена19. Филаòов осòал-
ся òогда служиòь на Дальнем Восòоке, командовал òранспорòом «Борис и Глеб», 
но в 1816 г. его спеöиально оòозвали в распоряжение Головнина, коòорый на-
значил его вòорым помощником20. С «Дианы» на «Камчаòку» òакже перешли пи-
сарь Сòепан Савельев и «горький пьяниöа» Владимир Скородумов — фельдшер  
14 класса Каменоосòровского инвалидного корпуса21. 

13 Мичман Мореходов. Î сосòоянии Российского флоòа в 1824 году. С рукописи, найденной в 
неполном виде в бумагах виöе-адмирала В.М. Головнина. СПб., 1861. С. 47. Далее öиòируеòся по 
рукописи: РГАВМФ, ф. 7, оп. 1, д. 25.

14 РГАВМФ, ф. 7, оп. 1, д. 25, л. 82 об., 75.
15 Там же, л. 75 об., 76. 
16 Там же, ф. 166, оп. 1, д. 2537, л. 20.
17 Безобразов В.П. Указ. соч. С. 89.
18 Èмение Филаòовых в с. Быково (Пронский уезд Рязанской губ.) находилось в несколь-

ких версòах оò с. Гулынки, родового владения Головниных. По соседсòву с другим имением Фи-
лаòовых, в селе Бесòвино (совр. Бешòвино), располагались владения Тюòчевых, из рода коòо-
рых происходила Анна Богдановна Вердеревская — бабушка Головнина, воспиòывавшая его до 
посòупления в Морской корпус (Попов Н.С. Íикандр Èванович Филаòов — спуòник капиòана  
В.М. Головнина в кругосвеòных пуòешесòвиях // Во все конöы досòигнеò россов слава. Маòериалы 
XXXIV Крашенинниковских чòений. Пеòропавловск-Камчаòский, 2017. С. 211).

19 Подробнее см.: Козлов С.А. Русские оòкрываюò Японию… С. 122—145.
20 Лиòке дал ему весьма нелесòную харакòерисòику: «офиöер очень посредсòвенный, а человек 

пренегодный», «негодяй», инòригам и наушничесòву коòорого «обязаны мы были всеми смуòами, 
всеми неприяòносòями, возникшими скоро в каюò-компании» (Безобразов В.П. Указ. соч. С. 89). 
Головнин, «порядочно раскусивший эòого человека», продолжал, однако, ему покровиòельсòвоваòь: 
в 1821 г., по его рекомендаöии, Филаòов возглавил кругосвеòное плавание на бриге «Аякс». С собой 
он взял своего родного браòа — Фёдора Филаòова и шурина Головнина — Ардалиона Сòепановича 
Луòковского.

21 РГАВМФ, ф. 166, оп. 1, д. 2537, л. 133.
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Гоòовясь к плаванию, Головнин подумывал взяòь с собой и невесòу — 
Авдоòью Сòепановну Луòковскую (1793—1884)22. В «черновых записках» он 
признавался, чòо, согласившись возглавиòь «Камчаòку», посòавил себя в «самое 
неприяòное сосòояние» и вынужден был пойòи на «чрезвычайное пожерòвова-
ние», на два года оòложив намеченную свадьбу. По его мнению, жениòься и 
сразу же покинуòь супругу означало совершиòь шаг «малодушный, досòойный 
посмеяния». Îсòавалось «или чесòию жерòвоваòь любви, или любовию чесòи, 
поòому чòо великодушная и добрая моя невесòа на всё соглашалась, чòо я сам 
изберу»23. Позднее в «Краòкой биографии» он написал, чòо «мог бы и оòка-
заòься оò сего пуòешесòвия, но òакой посòупок казался ему слишком низким и 
непросòиòельным»24.

Как вспоминал Головнин, Авдоòья Сòепановна «гоòова была охоòно пред-
приняòь пуòешесòвие со мною, но пусòь всякий, кòо имееò чувсòвиòельное 
сердöе, вообразиò себя на моём месòе и посудиò, чего мне сòоил выбор, как 
посòупиòь… Взяòь жену с собою проòивно нашим посòановлениям. Положим, 
однако ж, чòоб я получил на сие позволение государя, òо мог ли я ручаòься 
за сохранение здоровья и даже самой жизни жене моей? Морская болезнь, 
сырой воздух, òесноòа, сидячая жизнь, часòые недосòаòки в свежей пище, бес-
пресòанная перемена климаòа, гнилая вода, сòрах во время бурь и грома — 
воò причины, досòаòочные и самого крепкого мущину, не привыкшего с ма-
лолеòсòва к морским пуòешесòвиям, погубиòь, а не òолько слабую женщину, 
выросшую в покое и во всех удобносòях жизни. К сему присовокупиòь ещё 
надобно припадки, коòорые могли случиòься с молодою замужнею женщиною 
оò беременносòи. По всему эòому я был òвёрдо уверен, чòо взяòь жену с собою 
в òакое пуòешесòвие значило погубиòь её и себя, ибо, лишившись её, я никог-
да не искоренил бы у себя из мыслей, чòо не я смерòоубийöа её, а мысль сия 
могла довесòи меня до òакой крайносòи, на какую в самые ужасные годы моей 
жизни — в японском плену — я не покушался»25. В иòоге они обвенчались уже 
по возвращении Василия Михайловича — 15 окòября 1819 г. в öеркви Спаса 
Íерукоòворного образа на Конюшенной площади Санкò-Пеòербурга. 

В экспедиöию с Головниным оòправились два будущих шурина: гардема-
рины Ардалион (1797—1821) и Феопемпò (1803—1852) Луòковские. Между òем 
незадолго до неё, в 1816 г., «безшабашного» Ардалиона вмесòе со Сòепаном 
Арòюховым, разжаловали из гардемарин в маòросы за пьянсòво и «сослали» в 
Свеаборг. По словам Г.А. Лумпановой, «воссòановлению Ардалиона Луòков-
ского в прежнем чине содейсòвовал Головнин, он же и взял его с Арòюховым в 
свою команду, хоòя первоначально планировалось взяòь в плавание из Морского 

22 Дочь òверского помещика, оòсòавного поручика лейб-гвардии Преображенского полка Сòепана 
Васильевича Луòковского (1754—1840) и Пелагеи Михайловны Козиной (1761 — после 1819).

23 РГАВМФ, ф. 7, оп. 1, д. 16, л. 52. Îòрывки из черновых «Записок» см.: Головнин В.М. 
Записки флоòа капиòана Головнина… С. 490—492.

24 РГАВМФ, ф. 7, оп. 1, д. 2, л. 29. Решение рассòаòься со «сòрасòно любимой» невесòой дава-
лось мучиòельно; молодые мичманы, ожидавшие со дня на день выхода в море, с немалым, види-
мо, изумлением наблюдали за любовными òерзаниями заслуженного моряка: «Капиòан приехал в 
7-м часу поуòру, — с иронией записал 24 авгусòа 1817 г. в своём дневнике Лиòке. — Веòерочек был 
благополучный, и мы намерены были сняòься, но к полудню он переменился и сделался нам про-
òивный. Я полагал, чòо капиòан был в Пеòербурге в последний раз, но сегодня вечером он опяòь 
òуда поехал. Î, любовь! Любовь…» (Там же, ф. 15, оп. 1, д. 8, л. 3).

25 Там же, ф. 7, оп. 1, д. 16, л. 52, 52 об. 
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корпуса òолько двух гардемаринов»26. Феопемпòу к моменòу его включения в 
экспедиöию исполнилось всего 14 леò. К òому же в феврале 1817 г., когда 
морской минисòр È.È. де Траверсе оòдал распоряжение дирекòору Морского 
корпуса П.К. Карöову направиòь на «Камчаòку» двух гардемаринов, младший 
браò Евдокии Сòепановны был ещё кадеòом. Василий Михайлович решил не 
òоропиòь собыòия и òолько 14 июля, через неделю после производсòва Луòков-
ского в гардемарины, назвал его фамилию27. 

Пожалуй, òруднее всего оказалось найòи лекаря, назначение коòорого из-
начально было поручено Медиöинской экспедиöии. В июле 1817 г., когда эки-
паж «Камчаòки» уже почòи полносòью укомплекòовали, генерал-шòаб-докòор 
Яков Лейòон, ссылаясь на крайнюю нехваòку медиков, предложил взяòь на 
борò оòсòавного докòора медиöины Фридриха Геденберга, выпускника Дерпò-
ского универсиòеòа. Морской минисòр запросил мнение Головнина, коòорый, 
с òрудом сдерживая раздражение, оòклонил данную кандидаòуру, поскольку ни 
оò кого не смог узнаòь, гоòов ли òоò к «òакому дальнему пуòешесòвию». В своём 
рапорòе капиòан напоминал, чòо ему нужен «хорошего поведения искусный 
лекарь», способный обеспечиòь «успех предполагаемой экспедиöии». Высòав-
ленные Геденбергом òребования (жалованье в 1 200 руб. и оòдельная каюòа) ка-
зались чрезмерными. Головнин даже жаловался де Траверсе на врачей, коòорые 
«желаюò предприняòь предназначенное ему пуòешесòвие на своих условиях, 
òребуя или чинов, или большего, ни с чем не соразмерного жалования», хоòя 
«должны… служиòь своему государю, как и прочие офиöеры не по выбору и 
разбору, а куда назначены будуò»28. 17 авгусòа Медиöинская экспедиöия пре-
досòавила Головнину возможносòь «приискаòь самому врача и кòо им избран 
будеò экспедиöию уведомиòь». Свой выбор Василий Михайлович осòановил на 
шòаб-лекаре Анòоне Íовиöком, добровольно изъявившем желание оòправиòь-
ся в плавание29. 

Художником экспедиöии сòал М.Т. Тиханов. Происходя из дворовых шòал-
мейсòера Двора кн. Í.А. Голиöына, он в 1806 г., по прошению князя, был 
определён пенсионером в Академию художесòв, где обучался по классу исòо-
рической живописи у В.К. Шебуева, и обраòил на себя внимание благодаря 

26 Лумпанова Г.А. Конòр-адмирал Феопемпò Сòепанович Луòковский. Тверь, 2010. С. 14, 15. 
Ардалион погиб в кругосвеòном плавании на бриге «Аякс», поòерпевшем крушение в Северном 
море.

27 Там же. С. 11, 12. Íа «Камчаòке» Ф.С. Луòковский помогал В.М. Головнину в «переписке 
набело английских бумаг» (Головнин В.М. Пуòешесòвие вокруг свеòа… С. 30.) и оòвечал за «собрание 
редкосòей». В 1821—1824 гг. на шлюпе «Аполлон» он совершил своё вòорое кругосвеòное плавание. 
Человек образованный, «со свободным образом мыслей», Феопемпò проживал на кварòире Голов-
нина и занимался переводами с английского языка. В 1826 г. из-за дружеских связей с Д.È. Зава-
лишиным его привлекли к следсòвию по делу декабрисòов (ÎР РÍБ, ф. 1000, оп. 3, д. 628) и пере-
вели по Высочайшему повелению на Черноморский флоò, определив под особый надзор адмирала  
А.С. Грейга. Îòличившись в сражениях во время русско-òуреöкой войны 1828—1829 гг., он был в 
1830 г. освобождён оò надзора и получил разрешение приезжаòь в Пеòербург. В 1839 г. воспиòа-
òель вел. кн. Консòанòина Íиколаевича Лиòке добился назначения Луòковского своим помощни-
ком, и до 1848 г. «Феопушенька» или «добрый Феопух» сосòоял при молодом генерал-адмирале 
флоòа, а заòем сòал виöе-дирекòором Èнспекòорского депарòаменòа Морского минисòерсòва, до 
конöа жизни с благодарносòью вспоминая своего «благодеòеля» Головнина (Шульц В.К. Íесколько 
слов о жизни и службе Свиòы его импераòорского величесòва конòр-адмирала Ф.С. Луòковского. 
СПб., 1852; Сидорова А.Н. Деòсòво и юносòь великого князя Консòанòина Íиколаевича в мемуарах  
Ф.П. Лиòке и Ф.С. Луòковского // Весòник исòории, лиòераòуры, искуссòва. Т. 8. М., 2012.  
С. 278—291).

28 РГАВМФ, ф. 166, оп. 1, д. 2537, л. 145. 
29 Там же, л. 150, 156.
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полоòну «Рассòрел русских паòриоòов франöузами в 1812 г.»30. В 1815 г. Тиха-
нов получил вольную и осòался на казённом содержании при Академии. Го-
ловнину его насòойчиво рекомендовал извесòный учёный, лиòераòор, археолог 
и художник А.Í. Îленин, занимавший òогда посò государсòвенного секреòаря, 
дирекòора Èмпераòорской публичной библиоòеки и президенòа Академии ху-
дожесòв. При эòом Îленин оòмечал, чòо Тиханов вышел из Академии «почòи 
как все воспиòанники выходяò, с одним òаланòом, следсòвенно без всякого 
запаса в плаòье, белье и обуви и без денег, а поòому и нужно будеò его по-
следними снабдиòь на счёò казённый»31. По решению Александра I живописöу 
оòпусòили из казны 1 500 руб. и предосòавили денщика; по возвращении из 
плавания ему был обещан очередной чин32.

При назначении офиöеров, Головнин òакже внимаòельно прислушивался 
к рекомендаöиям. По-видимому, именно ими объяснялось казавшееся «чудес-
ным» назначение на «Камчаòку» мичмана Фердинанда Врангеля. Îсòавшись в 
деòсòве сироòой, он воспиòывался в доме дяди, а в 1810 г. посòупил в Морской 
корпус, коòорый закончил в 1815 г.33 Согласно преданию, узнав по секреòу о 
подгоòавливаемой экспедиöии, Врангель просил главного командира Ревель-
ского порòа походаòайсòвоваòь за него, но получил оòказ: Головнин сообщил, 
чòо берёò с собой òолько лично ему знакомых офиöеров. Тогда молодой эсò-
ляндеö решился на оòчаянный посòупок: сказавшись больным, он подал ра-
порò и покинул фрегаò «Авòроил», оòправлявшийся на зимовку в Свеаборг, 
на кабоòажном судне с 15 руб. в кармане прибыл в Пеòербург, и бросившись к 
Головнину, умолял его о зачислении в сосòав экспедиöии хоòя бы просòым маò- 
росом. Íа командира он произвёл благоприяòное впечаòление и был приняò34. 

Между òем ещё в Эсòляндии Врангель познакомился и навещал руково-
диòеля первой русской кругосвеòной экспедиöии È.Ф. Крузеншòерна, про-
живавшего на мызе Асс. «Íаш Кук», как позже иронично прозвали Èвана 
Фёдоровича молодые Лиòке и Врангель, принял самое деяòельное учасòие 

30 Моисеева С.В. Îб авòорсòве карòин «Рассòрел франöузами русских паòриоòов в Москве в 
1812 году» (ГРМ) и «Рассòрел франöузами русских граждан в 1812 году» (ГТГ) // Русский музей. 
Сòраниöы исòории оòечесòвенного искуссòва XVI—XX вв. К 100-леòию со дня рождения Георгия 
Викòоровича Смирнова. Вып. XIII. СПб., 2007. С. 25—31.

31 РГАВМФ, ф. 166, оп. 1, д. 2537, л. 222, 222 об.; 118—119, 127—129.
32 За время экспедиöии Тиханов сделал более 50 рисунков и акварелей, предсòавляющих боль-

шую научную и художесòвенную öенносòь. Часòь из них (43 рабоòы) Головнин передал Îленину, 
после смерòи коòорого в 1843 г. рисунки посòупили в библиоòеку Академии художесòв. Там их 
переплели в альбом, забыв указаòь имя авòора (РГАВМФ, ф. 315, оп. 1, д. 1197). В 1943 г. рабоòы 
Тиханова перешли в Музей Академии художесòв, в 1949 г. некоòорые из них появились в печаòи. 
Сам художник, коòорым Головнин был очень доволен, заболел на Филиппинских осòровах, вер-
нулся на родину в глубокой «ипохондрии» и вскоре лишился рассудка. Выйдя в 1822 г. из город-
ской психиаòрической лечебниöы, он получил пенсию и до конöа жизни проживал под опекой 
художника È. Лучанинова, а заòем его вдовы (Шур Л.А. Художник-пуòешесòвенник Михаил Тиха-
нов // Лаòинская Америка. 1974. № 5; Целищева Л.Н. Забыòые авòоры извесòных карòин // Худож-
ник. 1989. № 5. С. 38—42; Farris G.J. The Bodega Miwok as Seen by Mikhail Tikhonovich Tikhanov in  
1818 // Journal of California and Great Basin Anthropology. Vol. 20. 1998. № 1. P. 2—12; Рутенко Ю.С. 
М.Т. Тиханов (1789?—1862) — первый русский живописеö, побывавший на Филиппинах // Элек-
òронная библиоòека Музея анòропологии и эòнографии имени Пеòра Великого (Кунсòкамера) РАÍ 
(URL: http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-174-9/978-5-88431-174-9_30.pdf); Файбисо- 
вич В. Порòреò брамина Íам-Джоги-Алана 1817 // Родина. 2016. № 3.

33 Подробнее см.: Шварц К.Н. Барон Фердинанд Пеòрович Врангель, 1796—1870 гг. 
Биографический очерк // Русская сòарина. 1872. Т. 5. № 3. С. 389—418; Давыдов Ю.В. Фердинанд 
Врангель. М., 1959; Пасецкий В.М. Фердинанд Пеòрович Врангель. М., 1975. 

34 ÎР РÍБ, ф. 874, оп. 1, д. 29, л. 742.
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в судьбе способного осòзейöа. В òо время гоòовился оòбыòь на Дальний Вос-
òок друг Головнина и учасòник плавания на «Диане» Пёòр Èванович Рикорд, 
назначенный начальником Камчаòской обласòи. Ходили слухи и о возможной 
экспедиöии в Тихий океан, побудившие Врангеля просиòь Крузеншòерна о 
рекомендаöии35. 13 окòября 1816 г., когда в морском ведомсòве ещё не приняли 
окончаòельное решение об оòправлении «Камчаòки», Головнин уже писал Кру-
зеншòерну: «Èмел удовольсòвие видеòь г. Врангеля, коòорому повòорил увере-
ния, сделанные мною Вам, чòо он непременно будеò назначен на оòправляе-
мый в Камчаòку фрегаò, если командиром на оном пойдёò г-н Рикорд или я. 
Вам же, милосòивый государь, я весьма много обязан, чòо Вы досòавили мне 
случай узнаòь хорошего офиöера»36. А через два месяöа всòревоженный капиòан 
просил Крузеншòерна «хоòь г-на Врангеля прислаòь уведомиòь меня, как его 
зовуò и в коòором он экипаже, чòоб при назначении не случилось ошибки, ибо, 
быòь можеò, чòо есòь и другой мичман Врангель. Я признаюсь, виноваò перед 
ним, он мне осòавил о сем записку, но я как-òо поòерял её»37. В Пеòербурге 
дейсòвиòельно служил òогда òроюродный браò Фердинанда Пеòровича — мич-
ман Бернгард Васильевич фон Врангель38. 

Вернувшись из плавания, Головнин 14 ноября 1819 г. оòправил Крузен-
шòерну письмо, благодаря адмирала за доброе расположение и совеòы, «в чис-
ле коих рекомендаöия Ваша г-ну Врангелю, по коòорой я взял его с собой»39.  
В оòвеòном послании, даòированном 19 ноября 1819 г., «Василлей Михаелович» 
мог с удовлеòворением прочесòь: «Крайне прияòно мне узнаòь оò Вас самих, 
чòо Вы довольны г. Врангелем, и премного вам благодарен, чòо Вы изволили 
его назначиòь в новую экспедиöию»40.

Èзвилисòыми пуòями попал на «Камчаòку» и Фёдор Лиòке, коòорого, по 
словам Врангеля, «с юных леò судьба знакомила… с людьми и с науками»41. 
Маòь будущего адмирала, дочь медика È.Г.Г. Энгеля Анна (Анна Дороòея) Èва-
новна (1760—1797), скончалась при родах. В 8 леò лишившись оòöа, он провёл 

35 РГАВМФ, ф. 14, оп. 1, д. 207; Пасецкий В.М. Фердинанд Пеòрович Врангель. С. 16.
36 РГАВМФ, ф. 14, оп. 1, д. 210, л. 29. Íазначение Головнина сосòоялось в феврале 1817 г. 

(Там же, ф. 7, оп. 1, д. 16, л. 7 об.), о чём он сообщил Крузеншòерну 20 марòа òого же года (Там 
же, ф. 14, оп. 1, д. 210, л. 32 об.).

37 Там же, ф. 14, оп. 1, д. 210, л. 31 об. 
38 Копелев Д.Н. Íа службе империи. Íемöы и Российский флоò в первой половине XIX века. 

СПб., 2010. С. 189.
39 РГАВМФ, ф. 14, оп. 1, д. 210, л. 33—34.
40 Там же, д. 252, л. 54—54 об. В ноябре 1819 г. Головнин познакомил Врангеля с разрабоòанным 

им планом экспедиöии, оòправлявшейся для поиска и описания земель, расположенных в северо- 
восòочной Сибири к северу оò рек Яны и Колымы, предложив Фердинанду Пеòровичу возгла-
виòь один из оòрядов. Врангель, посовеòовавшись с Крузеншòерном, согласился: для «молодого 
офиöера, начинающего òолько службу свою», подобное назначение было весьма лесòным (Eesti 
Ajalooarhiiv (далее — EAA), f. 2057 (Врангели), № 1, s. 268, l. 3; Пасецкий В.М. Фердинанд Пеòрович 
Врангель. С. 27—29). В 1825 г. по предложению Головнина, òогда уже занимавшего посò гене-
рал-инòенданòа флоòа, Врангеля назначили командиром òранспорòа «Кроòкий», направленного в 
крейсерсòво к берегам Русской Америки. В 1829 г., сòав главным правиòелем Русской Америки, 
Фердинанд Пеòрович передал Василию Михайловичу рукопись своего «Пуòешесòвия по северным 
берегам Сибири», принесшую ему впоследсòвии всемирную славу. Îднако Головнин в 1831 г. 
скончался, и о бумагах Врангеля забыли. Îòчёò о Колымской экспедиöии впервые был издан на 
немеöком языке в Берлине в 1839 г. с предисловием К. Риòòера, заòем дважды публиковался его 
английский перевод. По-русски его напечаòали в 1841 г.

41 EAA, f. 2057, № 1, s. 444, l. 62. См.: Безобразов В.П. Указ. соч.; Орлов Б.П. Фёдор Пеòрович 
Лиòке. Его жизнь и деяòельносòь // Литке Ф.П. Чеòырёхкраòное пуòешесòвие в Северный 
Ледовиòый океан на военном бриге «Íовая Земля». М.; Л., 1948. С. 6—25; Алексеев А.И. Фёдор 
Пеòрович Лиòке. М., 1970; Копелев Д.Н. Íа службе империи... С. 257—265. 
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деòсòво у дяди — Ф.È. Энгеля, сòаòс-секреòаря Павла I, сенаòора и члена Го-
сударсòвенного совеòа42. «Дядя взял меня к себе, но как беруò с улиöы маль-
чика, чòобы не даòь ему умереòь с голоду, — с горечью вспоминал Лиòке. — 
Îн не обращал на меня никакого внимания, как разве для òого òолько, чòо-
бы меня побраниòь или выдраòь за уши»43. Î себе Фёдор Пеòрович оòзывал-
ся сòоль же сурово: «Я был вспыльчив, обидчив, недоòрога, и, как все слабые, 
любил дуòься. Somme toute (в общем. — фр.), я был совсем дрянной мальчик. 
Íедосòаòок первоначального воспиòания и совершенное оòсуòсòвие воспи-
òания после òого оòозвалось на всю последующую мою жизнь»44. При содей-
сòвии дяди он надеялся попасòь в Царскосельский лиöей или в Морской кор-
пус, «но при эгоизме и бесхаракòерносòи, его и на эòо не сòало»45. Между òем 
два родных дяди Лиòке — Карл и Александр — учились в Морском корпусе 
вмесòе с адмиралами А.В. фон Моллером (впоследсòвии морской минисòр),  
М.Т. Быченским и Л.В. Спафарьевым. Карл погиб в чине капиòана 2-го ранга 
при осаде Èзмаила (в памяòь о нём оòеö Лиòке и решил сделаòь сына моряком), 
Александр же перешёл на сòаòскую службу и к конöу жизни сосòоял инспекòо-
ром Радзивилловского òаможенного округа. Его супруга, Анна Консòанòинов-
на, была дочерью храниòеля придворного серебра К.К. Куличкина и сесòрой 
лейòенанòа Василия Куличкина — «волонòёра» Бриòанского флоòа, погибше-
го 18 июля 1800 г. при взрыве 100-пушечного корабля «Королева Шарлоòòа»46. 
В доме А.È. Лиòке в Радзивиллове воспиòывалась родная сесòра Фёдора Пеòро-
вича Íаòалья (1789—1848), коòорая в 1810 г. вышла замуж за капиòан-лейòенанòа 
È.С. Сульменёва (1771—1851) — будущего адмирала (1847) и председаòеля Мор-
ского генерального аудиòориаòа. 

С 1810 г. Сульменёв, друг и дальний родсòвенник Головнина, служил в 
Пеòербурге. Благодаря ему Лиòке вошёл в круг морских офиöеров и «мно-
го òёрся между людьми». Тогда же Дмиòрий Головнин (родной браò Василия 
Михайловича и òроюродный браò Сульменёва), по словам Фёдора Пеòрови-
ча, «полюбя меня и видя, чòо я ничему не учусь, дал мне несколько уроков 
арифмеòики и географии»47. В 1812 г. Лиòке находился в оòряде Сульменёва на 
галеòе «Аглая», коòорым командовал Фёдор Филаòов — родной браò спуòника 
Головнина на «Диане» Íикандра Филаòова48. Зная о желании Лиòке попасòь в 
кругосвеòное пуòешесòвие, Èван Саввич упросил Головнина, часòо заходивше-
го к Сульменёвым, провериòь молодого мичмана в деле. «Я òебя запродал, — 
писал он шурину, — снаряжаеòся на будущий год экспедиöия на Камчаòку, 
под начальсòвом В.М. Головнина, коòорый, по просьбе моей, обещал взяòь 
òебя с собой»49. Îднако, попав на «Камчаòку», Лиòке сòолкнулся с немалыми 

42 Холосòяк Энгель пользовался òакже покровиòельсòвом кн. Í.В. Репнина, у коòорого около 
десяòи леò служил секреòарём и правиòелем канöелярии. Îб окружении кн. Репнина см.: Лубянов-
ский Ф.П. Воспоминания. 1777—1834. М., 1872; Пнин И.П. Сочинения. Вышний Волочёк, 1934.

43 Безобразов В.П. Указ. соч. С. 40.
44 Там же. С. 27.
45 Там же. С. 58. 
46 Среди эòих избранных «для упоòребления на англинском флоòе» молодых офиöеров были 

È.Ф. Крузеншòерн, Ю.Ф. Лисянский, Я. Беринг, È.Î. Салòанов, А.П. Авинов, К.С. и С.С. Грейги 
(РГАВМФ, ф. 198, оп. 1, д. 72, л. 218—219).

47 Безобразов В.П. Указ. соч. С. 60.
48 Попов Н.С. Íикандр Èванович Филаòов… С. 211. В воспоминаниях Лиòке дал «лейòенанòу Ф.» 

не самую лесную харакòерисòику: «недурной моряк, но не òакой же человек — пьяненький, 
развраòненький» (Безобразов В.П. Указ. соч. С. 71).

49 Безобразов В.П. Указ. соч. С. 82, 83. 
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òрудносòями во взаимооòношениях с командиром и офиöерами. «Èзлишняя 
живосòь харакòера, необдуманносòь, в первое время незнание порядка службы 
(где мне было ей научиòься?), избалованносòь прежними начальниками — всё 
эòо должно было в глазах капиòана даваòь мне вид какого-òо шалопая», — пи-
сал адмирал позднее50. 

Будущий главный командир Русской Америки, а òогда лейòенанò Маòвей 
Èванович Муравьёв, «человек умный, начиòанный по òогдашнему, предобрый, 
но несколько флегмаòичный и ленивый», узнав о назначении своего младшего 
друга Лиòке на «Камчаòку», «наòурально, порадовался, и раз как-òо в разговоре 
сказал, как бы и ему хоòелось идòи с Головниным, но не знаеò, как эòо сде-
лаòь. Я написал зяòю; òоò сказал Головнину, и Муравьёв был назначен. Эòо нас 
ещё более сблизило»51. Вòорой лейòенанò, Фёдор Куòыгин, по словам Фёдора 
Пеòровича, — офиöер «глупый», да ещё и куòила. В экспедиöию он попал, 
как предполагал Лиòке, по ходаòайсòву оòчима — капиòана над Пеòербургским 
гребным порòом подполковника С.È. Миниöкого (1766—1840), коòорый слыл 
«фавориòом Аракчеева»52. Îднако, верояòно, òуò сыграло роль и òо, чòо млад-
ший браò его оòчима Михаил Èванович Миниöкий, командовавший Якуòской 
обласòью, был сòаринным прияòелем Головнина ещё со времён волонòёрсòва 
на Бриòанском флоòе53. 

В оòличие оò Врангеля и Лиòке, Фёдор Маòюшкин, выпущенный из Цар-
скосельского лиöея с чином коллежского секреòаря и годовым жалованием в 
700 руб., казалось, никаких шансов попасòь на «Камчаòку» не имел. Îòеö его, 
Фридрих (Фёдор) Èванович Маòюшкин, совеòник посольсòва в Германии, дав-
но скончался. Маòь, Анна Богдановна (урождённая Медер), с 1810 г. сосòояла 
классной дамой в Екаòерининском инсòиòуòе благородных девиö; по слухам, 
ей благоволила вдовсòвующая импераòриöа Мария Фёдоровна. Влюблённый 
в море лиöеисò-романòик мечòал о далёких сòранах, но прочиòанных им книг 
о пуòешесòвиях было явно недосòаòочно, чòобы заинòересоваòь Головнина. 
Спусòя годы А.С. Пушкин в сòихоòворении «19 окòября» скажеò о òоварище: 
«Счасòливый пуòь! С лиöейского порога / Ты на корабль перешагнул шуòя, / 
È с òой поры в морях òвоя дорога, / Î, волн и бурь любимое диòя!»54. В 1817 г., 
после окончания Лиöея, Маòюшкин проживал в семье его дирекòора Его-
ра Анòоновича Энгельгардòа, по-оòечески опекавшего òаланòливого юношу. 
«Мысль жиòь в Пеòербурге с незначиòельным содержанием казалась ему очень 

50 Там же. С. 97. Впрочем, за время плавания мнение Головнина о Лиòке изменилось: в 1820 г. 
он уже рекомендовал назначиòь молодого лейòенанòа руководиòелем научной экспедиöией для 
изучения Íовой Земли.

51 Там же. С. 87.
52 Там же. С. 89. Своим «возвышением» будущий виöе-адмирал Миниöкий был во многом 

обязан òому, чòо в 1815 г. успешно провёл из Пеòербурга в Грузино паровую яхòу «Голубка», 
подаренную Александром I Аракчееву (Письма главнейших деяòелей в öарсòвование импераòора 
Александра I (1807—1829 гг.) / Под ред. Í.Ф. Дубровина. СПб., 1883. С. 218, 220); Морозова В.В., 
Ивашкина Л.Ю. Миниöкие — моряки и библиофилы // VI Сыòинские чòения. Маòериалы между-
народной научно-пракòической конференöии «Человек и исòория: Вариаöии на òему». Ульяновск, 
2012. С. 431—437; Аракчеев: свидеòельсòва современников / Сосò. Е.Е. Давыдова, Е.Э. Лямина, 
А.М. Песков. М., 2000. С. 101—102, 142, 143. 

53 РГАВМФ, ф. 14, оп. 1, д. 224, л. 31 об., 32.
54 Î Маòюшкине см.: Грот Я.К. Пушкин, его лиöейские òоварищи и насòавники. СПб., 1887; 

Попов-Штарк В. Фёдор Маòюшкин. Л.; М., 1940; Шешин А.Б. Друг Пушкина Ф.Ф. Маòюшкин — 
декабрисò // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 23. Л., 1989. С. 161—166; Ильин П.В.  
К вопросу о принадлежносòи Ф.Ф. Маòюшкина к òайному общесòву декабрисòов // Временник 
Пушкинской комиссии. Вып. 29. СПб., 2004. С. 270—284.
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òяжёлой, — писал Энгельгардò маòери Маòюшкина в Москву, — и я, наверное, 
не ошибаюсь, если скажу, чòо эòа мысль в значиòельной сòепени подейсòвовала 
на его решение идòи в плавание»55. 

Зная о желании бывшего ученика оòправиòься в морскую экспедиöию, Эн-
гельгардò решил помочь ему усòроиòься на «Камчаòку» и обраòился за поддерж-
кой к минисòру духовных дел и народного просвещения кн. А.Í. Голиöыну56.  
7 июня кн. Голиöын направил маркизу де Траверсе письмо: «С самых юных леò 
он (Маòюшкин. — Д.К.) имел сòрасòное желание пуòешесòвоваòь морем. Жела-
ние сие его не можеò быòь удовлеòворено посòуплением в морскую службу, ибо 
он не обучался нужным для òого наукам; но ныне предсòавляеòся к сему удоб-
ный случай определением его в каком-либо звании при капиòане Головнине… 
по письмоводсòву»57. Îсобо оòмечалась способносòь юноши «изъясняòься сво-
бодно на òрёх языках, франöузском, немеöком и своём природном», хорошее 
знание маòемаòики и есòесòвенной исòории, оòличное поведение, прилежание 
и òвёрдосòь харакòера. Îдновременно с посланием де Траверсе кн. Голиöын 
доложил о просьбе Энгельгардòа импераòору, и Александр I повелел маркизу 
узнаòь, «найдёò ли возможным Головнин взяòь сего гражданского чиновника 
с собою». «Суровый» капиòан поначалу заупрямился. «Íазначенные на вве-
ренный мне шлюп офиöеры знаюò иносòранные языки и умеюò хорошо рисо- 
ваòь, — заявлял он, — следоваòельно, в г. Маòюшкине я ни малейшей нужды не 
имею и могу очень хорошо и без него обойòись». Íо, в конöе конöов, Василий 
Михайлович усòупил и признал, чòо подобный энòузиасò «со временем можеò 
быòь полезен» и, «не желая лишиòь его охоòы к морской службе», согласился 
даòь ему гардемаринскую должносòь, определив на юò под команду Лиòке58. 

28 июня Маòюшкин явился к Головнину с письмом оò Энгельгардòа. «Хоòя 
не имею я удовольсòвия быòь Вам лично знаком, — писал дирекòор Лиöея, — а 
поòому по обыкновенному в большом свеòе порядку и не мог бы оòносиòься 
к Вам прямо с просьбою, но как дело идёò не о öеремониях, а об оказывании 
благодеяния досòойному молодому человеку, òо и ласкаюсь я, чòо Вы, мило-
сòивый государь мой, великодушно извиниòе меня в нарушении сего порядка. 
Подаòель сего, бывший мой воспиòанник г-н Маòюшкин, по благосклонно-
сòи Вашей досòиг òеперь öели всех своих желаний, он оòправляеòся в море. 
Я уверен, чòо Вы, узнав его добродушие, оòкровенносòь и необыкновенные 
дарования, полюбиòе его и удосòоиòе его оòеческого назидания и руководсòва. 
 

55 РГАВМФ, ф. 315, оп. 1, д. 1197, л. 62.
56 «Я вознаграждён òем, чòо дирекòор наш… обещал досòавиòь мне случай сделаòь морское 

пуòешесòвие. Капиòан Головнин оòправляеòся на фрегаòе “Камчаòка” в пуòешесòвие кругом свеòа, 
и я надеюсь, почòи уверен, идòи с ним», — писал Маòюшкин своему òоварищу по Московскому 
универсиòеòскому пансиону Сазоновичу 10 июня 1817 г. (Грот Я.К. Сòарина Царскосельского лиöея 
// Русский архив. 1875. Кн. 1. № 4. C. 484).

57 РГАВМФ, ф. 166, оп. 1, д. 2537, л. 235. 
58 Там же, л. 232—233 об. Перед оòплыòием Маòюшкину был предосòавлен 28-дневный оòпуск 

для поездки в Москву к маòери, коòорую, как писал Энгельгардò Головнину, «он более шесòи леò не 
видал и, можеò быòь, более не увидиò никогда» (РÎ ÈРЛÈ (Пушкинский Дом), д. 22806, л. 1 об.). 
Вернувшись в Пеòербург, начинающий мореплаваòель с головой погрузился в шòудирование спеöи-
альной лиòераòуры, попросив, в часòносòи, Егора Анòоновича срочно переслаòь ему забыòые в Лиöее 
«Правила, принадлежащие к морской геодезии» Г.А. Сарычева. Книга должна была находиòься у 
Б.К. Данзаса из вòорого лиöейского выпуска. «Íельзя ли Вам будеò её переслаòь в Пеòропавловскую 
гавань, — спрашивал Маòюшкин, — в Камчаòке она мне будеò очень нужна и как можно скорее» 
(РГАВМФ, ф. 315, оп. 1, д. 1197, л. 9).
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Îн в òом имееò великую нужду, ибо, будучи совершенный иносòранеö, на свеòе 
не знаеò ни людей, ни обычаев»59. 

Познакомившись с Головниным, Маòюшкин с восòоргом сообщал своему 
покровиòелю: «Вы знаеòе, Егор Анòонович, как я был обрадован, когда Вы 
мне объявили, чòо я оòправляюсь с капиòаном Головниным. Я радовался всем 
предсòоящим опасносòям и òрудносòям, они имели для меня какую-òо при-
влекаòельносòь. Все оòважные мореходöы поòеряли в глазах моих всю öену, 
мне казалось, чòо всяк можеò на сòоль дальнее и продолжиòельное плавание 
решиòься, но òеперь я вижу свою ошибку, вижу, сколько мужесòва и òвёрдосòи 
поòребно, òеперь в разлуке со всеми, к коим я привязан узами родсòва, друж-
бы и благодарносòи, òеперь я чувсòвую всё пожерòвование, коòорое я сделал.  
Íо уже нечего делаòь, славнейший шаг сделан — веòр наполняеò паруса, Крон-
шòад скрываеòся»60. 

Вскоре для Маòюшкина начались òяжёлые испыòания. Головнин едва не 
высадил его в Англии из-за морской болезни, и òолько после насòойчивых 
просьб согласился осòавиòь гардемарина на корабле. Заòем насòупили морские 
будни. «Вы весьма ошибаеòесь, — писал Маòюшкин Энгельгардòу с “Камчаò-
ки”, — если думаеòе, чòо я имею много праздного времени. Íигде можеò быòь 
время дорого, как на море. Íеò ни одной минуòы, коòорая бы могла быòь 
праздною. Воò я Вам опишу, как я провожу день. С самого уòра до полдня я 
занимаюсь маòемаòикою, навигаöиею и асòрономиею — всё же [время] после 
обеда я посвящаю чòению пуòешесòвий». È эòо помимо вахò и авральной рабо-
òы. «Я даже не очень часòо съезжал на берег, — признавался будущий адмирал 
и сенаòор, — сидел всё почòи за навигаöиею и асòрономиею, поòому чòо думал, 
чòо мне будеò экзамен — но его не было, чему я несколько рад, поòому чòо сии 
две науки знаòь, не поле перейòи»61. Такой  подход вполне оòвечал òребовани-
ям Головнина. «В начале похода, — вспоминал Лиòке, — я не имел никакого 
поняòия о службе; вороòился же насòоящим моряком, но моряком школы Го-
ловнина, коòорый в эòом, как и во всём, был своеобразен»62. 

Таким образом, при выборе В.М. Головниным членов экипажа решаю-
щее значение имели личное знакомсòво, добровольное желание оòправиòься 
в плавание и рекомендаöии авòориòеòных лиö и друзей. «Суровый» капиòан, 
в сущносòи, дейсòвовал досòаòочно гибко, а когда дело касалось òаланòливых 
молодых людей, поòерявших родиòелей и нуждавшихся в опеке, сòановился са-
мым насòоящим «благодеòелем», помнившим о òом, как сам пережил òяжёлое 
время сироòсòва.  

59 РÎ ÈРЛÈ (Пушкинский Дом), д. 22806, л. 1, 1 об.
60 Там же, ф. 93, оп. 2, д. 162, л. 17, 17 об.
61 РÎ ÈРЛÈ (Пушкинский дом), д. 22774, л. 13, 13 об. Весной 1820 г. Маòюшкин был назна-

чен в экспедиöию к берегам Северного Ледовиòого океана под начальсòвом Ф.П. Врангеля, а в 
1825—1827 гг. сопровождал его в кругосвеòном плавании на шлюпе «Кроòкий». Закончил он свою 
службу адмиралом и председаòелем Морского учёного комиòеòа.

62 Безобразов В.П. Указ. соч. С. 94.
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