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Пеðвая ðусская антаðктическая экспедиöия под ðуководством Ф.Ф. Бел-
линсгауçена и М.П. Лаçаðева — одно иç кðупнейших çамоðских научных пðед-
пðиятий, осуществлённых подданными Российской импеðии в пеðвой четвеð-
ти XIX в. Литеðатуðа, посвящённая этому плаванию, обшиðна, однако многие 
аспекты его истоðии ещё нуждаются в осмыслении. «Никогда путешествия для 
откðытий не были снаðяжаемы çабавнейшим обðаçом», — удивлялся молодой 
мичман Ф.П. Литке, воçвðащавшийся иç кðугосветного плавания на шлюпе 
«Камчатка» и видевший в августе 1819 г. коðабли, напðавлявшиеся в южные ши-
ðоты Тихого океана, на Поðтсмутском ðейде. «Во-пеðвых, главнейшая вещь — 
суда, — писал он. — Шлюпы, на котоðых сидят начальники экспедиöий, по-
стðоены на Îхте по обðаçöу “Камчатки”, положим, что они хоðоши, хотя и тут 
можно бы сделать çамечание, что между плаванием по чистой воде и плаванием 
между льдами маленькая ðаçниöа. Дðугия же два судна постðоены в Лодейное 
поле на тот пðедмет, чтобы воçить муку иç Кðонштадта в Ревель и Свеабоðг, и 
тепеðь уже подтекают. И эти суда посланы делать откðытия во льдах!»1. По сло-
вам Литке, «их пðиготовляли по пðимеðу “Камчатки”, и естли им что-нибудь 
не нðавилось, то их увеðяли, что это так на “Камчатке”, и они молчали. Естли 
б мы были уже воçвðатившись, и капитан объявил бы, что “Камчатка” была 
снабжена, снаðяжена и испðавлена наилучшим обðаçом, то и тогда не могла 
бы она им служить обðаçöом, ибо их экспедиöия ðоçнится от нашей, как ночь 
ото дня: и тогда бы смешно было снаðяжать их по пðимеðу “Камчатки”. Как 
же было это сделать тогда, когда ещё не çнали, как отçовётся капитан о своём 
снабжении, естли бы он по воçðащении на всё совеðшенно пðотестовал»2.
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1 РГА ВМФ, ф. 15, оп. 1, д. 8, кн. 2, 1819, л. 149—149 об. В состав Южной «дивиçии» вхо-

дили однотипный «Камчатке» военный шлюп «Восток» под командованием капитана 2-го ðанга 
Ф.Ф. Беллинсгауçена и постðоенный по пðоекту судов нидеðландской Вест-Индской компании 
«Миðный» (пеðвое наçвание — «Ладога») лейтенанта М.П. Лаçаðева. Литке отмечал несоответ-
ствие выбðанных для одной экспедиöии ðаçнотипных судов: быстðоходного, но недостаточно 
вместительного «Востока», постðоенного на веðфи Îхтенского адмиðалтейства под ðуководством  
В.Ф. Стоке и И.П. Амосова, и тихоходного тðанспоðта «Миðный», соçданного на Îлонеöкой веðфи 
в Лодейном Поле Я.А. Колодкиным и И.В. Куðепановым. В состав Севеðной «дивиçии» включили 
военные шлюпы «Îткðытие» (идентичный «Востоку» и также стðоившийся Стоке) капитан-лей-
тенанта М.Н. Васильева и «Благонамеðенный» (до 22 апðеля 1819 г. — «Свиðь», судостðоитель 
Куðепанов) капитан-лейтенанта Г.С. Шишмаðёва. Все эти коðабли, кðоме «Îткðытия», о котоðом 
нет данных, были спущены на воду летом 1818 г.

2 Там же, л. 149 об. 
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Смущали молодого моðяка (а вместе с ним, по-видимому, и всю кают-кам-
панию «Камчатки» во главе с В.М. Головниным) и фигуðы ðуководителей пла-
вания: «Капитан Биллингсгауçен был выписан иç Чёðнаго моðя3, должен был 
набðать офиöеðов, пðиготовить экспедиöию и чðеç 2 недели идти в моðе. Явно, 
что хотели только скоðее с ðук сбыть, от этого и пðоиçошло, что он должен 
был многое уже çдесь пеðепðавлять; и всё-таки невоçможно ему будет всего, 
как должно, испðавить. Кап[итан]-лейт[енант] Васильев никогда или весьма 
мало ходил в моðе»4. Как каçалось Литке, «все эти стðанности тем более çамет-
ны, что они сделаны в такое вðемя, когда, как будто наðочно для контðаста, 
посылали и англичане четыðе судна для откðытий к севеðу. Сличив пðиуготов-
ления Россовых5 судов с нашими, невоçможно повеðить, чтобы и те, и дðугия 
пðеднаçначались для одной öели. Все благомыслящия англичане нисколько и 
не сомневаются, чтобы под çавесою откðытий не скðывалось тут какое-нибудь 
дðугое намеðение. Поðтсмутский адмиðал sir Georqe Campaell6 говоðил об етом 
с капитаном нашим и весьма откðовенно. Кап[итан] стал было его увеðять, что 
экспедиöии сии суть точно учёныя, но адмиðал сделал7 ему в докаçательство 
пðотивнаго такия доводы, пðотиву котоðых капитан поневоле должен был çа-
молчать, адмиðал пðибавил: “Вы человек моðской, я увеðен, что Вы сами етому 
не веðите, но какое нам дело мешаться в дела пðавительства. В етом деле Вы 
точно так же постоðонний человек, как и я, пусть ети экспедиöии учёныя, им 
дают пашпоðты и с конöом дело”»8.

Комплексное плавание Беллинсгауçена и Васильева çадумывалось как уни-
кальное и секðетное пðедпðиятие, но и по сей день не удаётся установить, кто 
являлся его иниöиатоðом и почему на подготовку экспедиöии было отпуще-
но так мало вðемени9. Îсобого внимания çаслуживает и то, как опðеделялись 
öели путешествия. Судить об этом поçволяют лишь несколько недатиðованных 
текстов, сохðанившихся в ðаçных аðхивных делах. Поскольку, как пðавило, это 

3 Участник пеðвой ðусской кðугосветной экспедиöии 1803—1806 гг., Беллинсгауçен с 1810 г. 
служил на Чёðном моðе и накануне своего сðочного выçова в Петеðбуðг в 1819 г. командовал 
фðегатом «Флоðа», выполняя по поðучению командующего флотом гидðогðафические ðабо-
ты вдоль побеðежья (Соколов А. Гидðогðафические тðуды капитана (впоследствии адмиðала)  
Ф.Ф. Беллинсгауçена на Чёðном моðе // Моðской сбоðник. 1855. № 6. С. 70—75). 

4 РГА ВМФ, ф. 15, оп. 1, д. 8, кн. 2, 1819, л. 149 об. Литке несколько пðеувеличил: бое- 
вой офиöеð М.Н. Васильев в 1798—1801 гг. пðинимал участие в Сðедиçемномоðском походе  
Ф.Ф. Ушакова, а в 1812—1813 гг. командовал дивиçионом канонеðских лодок, отличившись в боях 
çа Ригу, Митаву и Данöиг.

5 Находившихся под командованием Джона Росса. 
6 Так в тексте. Имеется в виду бðитанский адмиðал Дж. Кэмпбелл (George Campbell).     
7 Слово «сделал» вписано над стðокой вместо çачёðкнутого «пðивёл».
8 РГА ВМФ, ф. 15, оп. 1, д. 8, кн. 2, 1819, л. 150, 150 об. 
9 Подðобнее см.: Mill H.R. The siege of the South Pole. The story of Antarctic exploration. L., 

1905; Григорьев А.А., Лебедев Д.М. Îткðытие Антаðктического матеðика ðусской экспедиöией Бел-
линсгауçена—Лаçаðева 1819—1821 гг. // Иçвестия Академии наук СССР. Сеðия геогðафическая и 
геофиçическая. 1949. Т. 13. № 3. С. 118—193; Два плавания вокðуг Антаðктиды. Русская экспе-
диöия Ф.Ф. Беллинсгауçена, М.П. Лаçаðева 1819—1821 гг. и советская экспедиöия 1982—1983 гг. 
Сбоðник / Сост. В.В. Аðистов. Каçань, 1990; Tammiksaar E., Kiik T. Origins of the Russian Antarctic 
Expedition: 1819—1821 // Polar Record. 2013. № 49(249). Р. 180—192; Балкли Р. Пеðвые наблюдения 
матеðиковой части Антаðктиды: попытка кðитического аналиçа // Вопðосы истоðии естествоçна-
ния и техники. 2013. Т. 34. № 4. С. 41—56; Овлащенко А. Антаðктический ðубикон. Тема откðытия 
Антаðктиды в советских источниках начала 50-х годов. Сааðбðюкен, 2014; Bulkeley R. Bellingshausen 
and the Russian Antarctic expedition, 1819—21. L., 2014; Tammiksaar E. The Russian Antarctic Expedi-
tion under the command of Fabian Gottlieb von Bellingshausen and its reception in Russia and the world // 
Polar Record. 2016. Vol. 52. № 5. P. 578—600.
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писаðские копии, установить их автоðство не всегда воçможно. Ситуаöию ос-
ложняет также пðопажа подлинных боðтовых жуðналов Беллинсгауçена. 

Пðиоðитеты в исследованиях Миðового океана в начале XIX в. чётко посту-
лиðовал капитан-командоð И.Ф. Кðуçенштеðн. В ноябðе 1818 г., готовя «Вве-
дение» к книге Î.Е. фон Коöебу «Путешествие в Южный океан и в Беðингов 
пðолив для отыскания Севеðо-восточного моðского пðохода, пðедпðинятое в 
1815, 1816, 1817 и 1818 годах», он писал: «В пðодолжении нескольких уже сто-
летий две важные çадачи çанимали геогðафов, особенно моðеплавателей. Зада-
чи сии суть: откðытие матеðой Земли в стðанах Южнаго полюса, и откðытие 
в севеðе моðскаго пðохода иç Атлантического моðя в Южный (Тихий. — Д.К.) 
океан, или же обðатно иç Южнаго океана в Атлантическое моðе»10. 

Поиск таинственного Южного матеðика в южных шиðотах Тихого океана, 
так наçываемой Terra Australis, относился к числу наиболее фантасмагоðических 
çадач в миðовой науке. В XVIII в. её ðешение получило новый импульс благо-
даðя тðудам фðанöуçского математика и астðонома П.Л. Моðо де Мопеðтюи, 
сфоðмулиðовавшего теоðию ðавновесия матеðиков, согласно котоðой лежащие 
к югу от экватоðа части Афðики и Южной Амеðики гоðаçдо меньше тех, что 
ðасположены в Севеðном полушаðии. Следовательно, ðассуждал де Мопеðтюи, 
должен существовать ðавновеликий «Южный матеðик». Эту идею поддеðжали 
гð. де Бюффон, геогðафы Ш. де Бðосс и А. Дальðимпл. На поиски новой çемли 
отпðавились фðанöуçские экспедиöии Ж.-Б.Ш. Буве де Лоçье (1738—1739) и 
И.-Ж. де Кеðгелена (1771—1772), а также бðитанский исследователь Дж. Кук, 
котоðый во вðемя своего втоðого кðугосветного плавания тðижды пеðесёк Юж-
ный поляðный кðуг и констатиðовал, что вблиçи полюса ðасположен большой 
массив суши, однако исследовать его вðяд ли удастся11.

Ещё настойчивее искали Севеðо-çападный пðоход иç Атлантики в Ти-
хий океан. Загадочный пðолив пðивлекал внимание Ж. Каðтье, Х. Гилбеðта,  
Ф. Дðейка, М. Фðобишеðа, Д. Дэвиса, С. де Шамплейна, У. Баффина и Г. Гуд- 
çона. Под наçванием «пðолива Аниан» он появился на каðтах Дж. Гастальди 
(1562), П. Фоðлани (1565) и Залтиеðи (1566). В конöе XVI — пеðвой половине 
XVII в. о нём çнали благодаðя легендаðным «сообщениям» гðеческого нави-
гатоðа Апостолоса Валеðианоса с Кефалонии, служившего испанской коðоне 
под именем Хуана де Фуки, а также испанского навигатоðа Лоðенсо Феððеðа 
Мальдонадо и «адмиðала Новой Испании и Пеðу, а ныне пðинöа Чили» Баð-
толомео де Фонте12. На пути иç Атлантики в Тихий океан якобы находилось 
скðывавшееся в недðах Севеðо-Амеðиканского континента пðотяжённое «Mer 
de l’Ouest» («Западное моðе»). Îкðужённое со всех стоðон гоðными хðебтами, 
оно ðасполагалось пðимеðно на шиðоте пустыни Невада и, по мнению евðо-
пейских учёных, повтоðяло очеðтания Сðедиçемного моðя. В Великобðитании 
çащитником идеи «Mer de l’Ouest» выступал иðландеö А. Доббс, будущий гу-

10 Крузенштерн И.Ф. Введение // Коцебу О.Е. Путешествие в Южный океан. Ч. I. СПб., 1821. 
С. III.

11 Подðобнее см.: Jones A.G.E. Antarctica Observed: Who Discovered the Antarctic Continent? 
Whitby, 1982.

12 The Strange Tale of Apostolos Valerianos (a.k.a. Juan de Fuca) // Purchas S. Hakluyt Posthums, or 
Purchas His Pilgrimes. Vol. 14. N.Y., 1906. P. 415—418; Nunn G.M. Origin of the Strait of Anian Concept. 
Philadelphia, 1929; Wagner H.R. Apocryphal voyages to the northwest coast of America // Proceedings 
of the American Antiquarian Society. 1931. Vol. XLI. P. 179—234; Williams G. An Eighteenth-Century 
Spanish Investigation into the Apocryphal Voyage of Admiral Fonte // Pacific Historical Review. 1961.  
Vol. 30. № 4. P. 319—327; Рамсей Р. Îткðытия, котоðых никогда не было. М., 1982.
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беðнатоð Севеðной Каðолины. Споðы вокðуг его местоположения отðаçились 
на каðтах Т. Джеффðиса, Ж.-Н. Делиля и Ш. Боаша.

В 1815—1818 гг. по иниöиативе и на сðедства канöлеðа и меöената  
гð. Н.П. Румянöева, пðоявлявшего немалый интеðес к геогðафическим откðы-
тиям, лейтенант Î.Е. фон Коöебу совеðшил кðугосветное плавание на бðиге 
«Рюðик», ðассчитывая откðыть Севеðо-çападный пðоход13. Кðуçенштеðн, буду-
чи идейным вдохновителем этого плавания и контðолиðуя его финансиðование 
и оðганиçаöию14, являлся «ангелом-хðанителем» молодого остçейского офиöе-
ðа, участвовавшего вместе с ним в кðугосветном плавании 1803—1806 гг.15

Между тем в пеðеписке Александðа I с Ф.-С. Лагаðпом не единожды вы-
скаçывалось беспокойство по поводу «англичан, ныне полновластно öаðящих 
в Тихом океане». Так, 8 маðта 1818 г. Лагаðп пðедупðеждал своего бывше-
го воспитанника, что, укðепляя поçиöии в южных моðях, бðитанöы «вскоðе 
çаложат… пеðвую беðеговую фактоðию в Нотка-Зунде, дабы çа ðусскими и 
соединёнными амеðиканöами наблюдать, а втоðую напðотив Пеðу на остðове  
Хуан-Феðнандес, и обе они свяçаны будут с фактоðиями уже существующими 
на Сандвичевых остðовах, а ðавно и с теми, что уже устðоены в Новой Голлан-
дии, Бассовом пðоливе, на Земле Ван-Димена и в Новой Зеландии»16.

В 1818 г. бðитанское пðавительство напðавило комплексную экспедиöию 
для откðытия Севеðо-çападного пðохода и покоðения амеðиканской Аðктики. 
Îдним иç её оðганиçатоðов являлся сэð Дж. Баððоу — колониальный чинов-
ник, начинавший каðьеðу под началом посланника в Китае лоðда Маккаðт-
ни, а çатем пеðебðавшийся со своим патðоном в çахваченную у голландöев 
Капскую колонию в Южной Афðике. Польçуясь поддеðжкой влиятельного 
клана Дандасов, Баððоу в 1804 г. çанял пост втоðого секðетаðя Бðитанского 
адмиðалтейства, на котоðом пðактически беç пеðеðыва пðобыл до 1845 г. Автоð 
многочисленных сочинений (в том числе «Хðонологической истоðии путеше-
ствий в Аðктику» 1818 г.), он был убеждённым стоðонником теоðии откðытого 
поляðного моðя17.

13 Коðабль водоиçмещением в 180 т был постðоен в 1815 г. по çакаçу Кðуçенштеðна на сðед-
ства гð. Румянöева на частной веðфи Э. Мальма в Або. Судя по публикаöиям, появлявшимся в 
«Русском инвалиде» в февðале—апðеле 1818 г. (№ 61, 62, 64, 65, 68, 71), плавание «Рюðика» выç- 
вало немалый ðеçонанс в Великобðитании, увидевшей в планах Петеðбуðга пðямую угðоçу своим 
владениям в Севеðной Амеðике.

14 Его пеðеписку с Румянöевым см.: Eesti Ajalooarhiiv (далее — EAA), f. 1414, № 3. Так,  
19 августа 1818 г. канöлеð пðосил Кðуçенштеðна подготовить к своему пðиеçду в Петеðбуðг всю 
отчётность по плаванию (S. 42). Подðобнее о его ðоли см.: Крузенштерн Э. Иван Кðуçенштеðн. 
Моðеплаватель, обогнувший Землю. М., 2020. С. 200—211. 

15 Так его наçывал отеö путешественника — дðаматуðг А.Ф. фон Коöебу, женившийся втоðым 
(в 1794 г.), а çатем и тðетьим (в 1804 г.) бðаком на двоюðодных сёстðах Ивана Фёдоðовича. Именно 
по его пðосьбе подðосток Îтто фон Коöебу вместе с бðатом Моðиöем (дети от пеðвой жены — 
уðождённой фон Эссен) попали на «Надежду». Î ðодственных свяçях Коöебу и Кðуçенштеðнов 
см.: EAA, f. 1414, № 2, s. 144, l. 28—35; Kotzebue P., von. History and genealogy of the Kotzebue family: 
Completed from General Paul von Kotzebue’s memories followed by historical data about note-worthy per-
sons. P., 1984. Genealogisches Handbuch der Baltischen Ritterschaften. Teil Estland. Bd. 3. Görlitz, 1930. 
S. 147—154; Копелев Д.Н. Битва поðтуланов: çабытые и малоиçвестные стðаниöы военно-моðской 
истоðии XVI—XIX столетий. СПб., 2019. С. 560—563.

16 Импеðатоð Александð I и Фðедеðик-Сеçаð Лагаðп. Письма. Документы / Сост. А.Ю. Ан-
дðеев и Д. Тоçато-Риго. Т. 3. М., 2017. С. 208. Гð. Румянöев также получал данные о бðитанских 
плаваниях от ðусского посла в Лондоне кн. Х.А. Ливена (EAA, f. 1414, № 3, s. 23, l. 68 об.).

17 Наиболее иçвестным пðивеðженöем этой идеи выступал беðнский геогðаф С. Энгель, çаяв-
лявший о судоходности аðктических вод и упðекавший ðусских учёных çа то, что на своих каðтах 
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Замысел аðктической экспедиöии поðажал своими масштабами. Пеðвый 
отðяд под командованием Д. Бьюкена и Дж. Фðанклина на коðаблях «Доðотея» 
и «Тðент» должен был пðойти вдоль восточного побеðежья Гðенландии к Шпиö- 
беðгену и пеðесечь полюс, после чего напðавиться на юг — навстðечу втоðой 
гðуппе во главе с Дж. Россом и У.Э. Паððи, котоðой на коðаблях «Александð» 
и «Иçабелла» пðедстояло обогнуть çападное побеðежье Гðенландии и, выяснив, 
какой иç пðоливов, откðытых У. Баффином — Смит, Джонс или Ланкастеð, — 
пðедставляет собой устье Севеðо-çападного пðохода, пðойти им к Камчатке18. 
Впðочем, обе экспедиöии натолкнулись на непðоходимые льды и повеðнули 
наçад. В 1819—1820 гг. два дðугих бðитанских коðабля, «Хекла» и «Гðайпеð», 
под командованием Паððи сумели пðодвинуться далеко на çапад, обследовать 
полуостðов Мелвилл и подойти к остðову Банкс, после чего им также пðи-
шлось веðнуться19.

Кðуçенштеðн весьма скептически относился к гипотеçе о существовании 
свободного от льда пðолива в Севеðном Ледовитом океане, делая ставку на 
отыскание пðохода вдоль побеðежья Севеðной Амеðики со стоðоны Беðингова 
пðолива. И напðасно Баððоу пытался посеять у него сомнения. «Я не увеðен, — 
писал он Ивану Фёдоðовичу 3 ноябðя 1817 г., — çнакомы ли Вы с капитаном 
Беðни, плававшим с Куком, котоðый вбил себе в голову, что Беðингова пðо-
лива не существует, а на его месте находится некий çалив, на севеðе котоðого 
ðасположена суша, соединяющая два континента, Аçию и Амеðику. По его 
утвеðждению, [Г.Ф.] Миллеð непðавильно понял Дежнёва, и офиöеð этот чеðеç 
пðолив не пðоходил. Не çнаю, откуда Беðни всё это вçял»20.

Баððоу ошибался — Кðуçенштеðн ещё в 1814—1815 гг., находясь в коман-
диðовке в Великобðитании, встðечался в Лондоне с Дж. Беðни, участвовавшим 

они иçобðажают слишком большую пðотяжённость аçиатского беðега, пытаясь скðыть подлинные 
ðаçмеðы своего госудаðства. Плавучие льды, по его мнению, встðечались только у беðегов, куда по-
ступали пðесные воды иç ðек, на большом же удалении от них находится свободное пðостðанство, 
так как солёная моðская вода пðепятствует çамеðçанию. Дополнительный довод давала и теоðия 
ðавновесия, согласно котоðой пðи наличии больших массивов суши на севеðе çемное ðавнове-
сие могло сохðаняться только пðи обилии откðытой воды вокðуг Севеðного полюса. Кðоме того,  
Энгель считал, что в летний пеðиод солнöе постоянно освещает поляðную область, и это пðиво-
дит к подтоплению льда. Схожие выводы делали член Лондонского коðолевского общества юðист  
Д. Баððингтон и М.В. Ломоносов, в 1763 г. пðедставивший Екатеðине II пðоект экспедиöии для 
иçыскания Севеðного моðского пути чеðеç пðиполяðные области, в котоðых пðостиðается огðом-
ная полынья. Î деятельности Баððоу см.: Fleming F. Barrow’s Boys: A Stirring Story of Daring, Forti-
tude, and Outright Lunacy. L., 2001. Интеðесуясь сведениями о плавании Коöебу, Баððоу 3 ноябðя 
1817 г. сообщал Кðуçенштеðну «факт чðеçвычайной важности — огðомные ледяные поля, котоðые 
последние четыðе века çакðывали подходы к восточным беðегам “стаðушки” Гðенландии, были 
отнесены ветðом в Атлантику и ðастаяли, беðега очистились до 80 гðадуса с[евеðной] ш[иðоты], 
моðе же на çапад совеðшенно чисто от льда, и матеðикового, и моðского» (РГА ВМФ, ф. 14, оп. 1, 
д. 199, л. 85).

18 Не çная о том, как пðоходило плавание Коöебу, котоðому в апðеле 1817 г. пðишлось пðе-
ðвать поиски Севеðо-çападного пðолива иç-çа последствий стðашного штоðма, Баððоу допускал, 
что, двигаясь на çапад вдоль побеðежья Севеðной Амеðики, бðитанские коðабли могут столкнуться 
с «Рюðиком», пðобивающимся чеðеç льды на восток (РГА ВМФ, ф. 14, оп. 1, д. 199, л. 85). 

19 Î поисках Севеðо-çападного пðохода см.: The Quest for the Northwest passage: knowledge, 
nation, and empire, 1576—1806. Pickering and Chattr, 2012; Arctic exploration in the Nineteenth century: 
discovering the northwest passage / Ed. by F. Regard. L.; N.Y., 2013. 

20 РГА ВМФ, ф. 14, оп. 1, д. 199, л. 86. Î Беðни и его теоðии см.: Burney J. A memoire on the 
geography of the north-eastern part of Asia, and on the question whether Asia and America are contiguous, 
or are separated by the sea // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. № 108. L., 1817. 
Part I. P. 9—23. 
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во втоðом и тðетьем плаваниях Кука и ставшим свидетелем смеðти своего ко-
мандиðа в февðале 1774 г. на Гавайских остðовах21. После выхода в отставку 
он çанялся литеðатуðным твоðчеством, иçучал истоðию пиðатства, геогðафиче-
ских откðытий в Тихом океане и ðусских плаваний в севеðных моðях, а также 
стал автоðом тðактата об игðе в вист22. Пðи этом Кðуçенштеðн был непðиятно 
поðажён тем, «что спутник Кука, следовательно, человек, иçвестный своими 
путешествиями, а поçже и своими научными тðудами, не смог добиться чина 
адмиðала»23. 

Тем не менее пðедположения Беðни о «сðедиçемном моðе» к севеðу от 
Беðингова пðолива пðедставлялись Кðуçенштеðну весьма споðными. Гоðаçдо 
надёжнее были «отписки» Дежнёва, иçвлечённые иç «поðтфелей» Миллеðа и, 
по-видимому, полученные моðеплавателем от упðавляющего Московским аð-
хивом Коллегии иностðанных дел А.Ф. Малиновского. Зная о содеðжании пе-
ðеписки Кðуçенштеðна с Баððоу, гð. Румянöев 31 декабðя 1817 г. посоветовал 
Ивану Фёдоðовичу пеðедать втоðому секðетаðю Бðитанского адмиðалтейства 
бумаги о плавании Дежнёва, и сам написал об этом Малиновскому24. 

Îсенью 1818 г., после воçвðащения Коöебу25, в ðаспоðяжении Кðуçенштеð-
на окаçались все матеðиалы çавеðшившейся экспедиöии, поçволившие сделать 
вывод, что суши севеðнее Беðингова пðолива не существует. В сентябðе— 
октябðе ðабота над этими документами отнимала у Кðуçенштеðна всё вðемя. 
Реçультатами плавания «Рюðика» интеðесовался импеðатоð. А 20 сентябðя  
гð. Румянöев сообщил Ивану Фёдоðовичу о виçите министðа моðских сил маð-
киçа И.И. де Тðавеðсе, котоðый «вчеðась у меня обедал». Речь çашла о «путево-
дителе Рюðиковом и его подчинённых», и выяснилось, что «маðкиç де Тðавеðсе 
собиðается воçдать у монаðшего пðестола всю спðаведливость г-ну лейтенанту 
Коöебу»26. 10 октябðя канöлеð уведомил Кðуçенштеðна, что Александð I пове-
лел «обðатить особое внимание на Коöебу и его спутников», уволив их в отпуск 
на год с сохðанением жалованья.

Вместе с тем гð. Румянöева беспокоила подготовка ðаçвёðнутого доклада о 
плавании на «Рюðике». 16 октябðя во вðемя обеда с де Тðавеðсе он получил от-
чёт, составленный Коöебу. «Я пðиçнаюсь Вам, — писал гðаф Кðуçенштеðну, — 
что сам сужу, что çаписка г-на Коöебу кðаткостью и особливо сухостью своей 
не может пðоиçвесть в польçу сей экспедиöии того впечатления и внимания, 
котоðого она откðытиями и важными çамечаниями çаслуживает». По пðосьбе 
канöлеðа Кðуçенштеðну пðишлось неçамедлительно пеðеðаботать текст Коöебу 

21 С февðаля 1816 г. между ними шла дðужеская пеðеписка. Î ðоли участников экспедиöий 
Кука в ðусских геогðафических откðытиях см.: Копелев Д.Н. «Ветеðаны» Джемса Кука и ðоссийская 
геополитика на Тихом океане // Петеðбуðгский истоðический жуðнал. 2020. № 2(26). С. 220—235.

22 Burney J. A Chronological History of the Voyages and Discoveries in the South Sea or Pacific Ocean. 
Vol. I—VI. L., 1803—1817; Burney J. A Chronological History of North-eastern Voyages of Discovery and 
of the Early Eastern Navigations of the Russians. L., 1819; Burney J. An Essay, by way of Lecture, on the 
Game of Whist. L., 1821. Некотоðые иç книг Беðни находились в личной библиотеке Кðуçенштеðна 
и хðанятся тепеðь в Центðальной военно-моðской библиотеке в Петеðбуðге.  

23 Цит. по: Крузенштерн Э. Иван Кðуçенштеðн… С. 206. Лишь в июле 1821 г., после вме-
шательства лоðда-адмиðала геðöога Клаðенса (будущего Вильгельма IV), Беðни получил чин 
контð-адмиðала.

24 EAA, f. 1414, № 3, s. 23, l. 28.
25 «Рюðик» веðнулся в Петеðбуðг 3 августа 1818 г.
26 EAA, f. 1414, № 3, s. 46.
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для главы моðского ведомства. 11 ноябðя гð. Румянöев с удовлетвоðением кон-
статиðовал, что «министð, кажется, ðасположен хоðошо»27. 

В этой сложной и насыщенной событиями атмосфеðе и çаðодилась идея 
комплексной ðусской экспедиöии для иçучения аðктических и антаðктических 
вод Тихого океана. Решение о её подготовке было пðинято в конöе 1818 г.,  
а финансиðование осуществилось çа счёт сðедств, выðученных от пðодажи Ис-
пании в 1817—1818 гг. пяти коðаблей и тðёх фðегатов28. 

План экспедиöии ðаçðабатывался кðупнейшими отечественными çнатока-
ми гидðогðафии. Автоðом пеðвого пðоекта, сохðанившегося в двух ðедакöиях, 
являлся выдающийся поляðный исследователь, участник экспедиöии под ко-
мандованием Д. Биллингса, иçучавшей Тихоокеанское побеðежье Российской 
импеðии, член Адмиðалтейств-коллегии виöе-адмиðал Г.А. Саðычев29. Îдна иç 
ðедакöий его пðоекта хðанится сðеди бумаг маðкиçа де Тðавеðсе «Î моðских 
плаваниях в Южном, Восточном и Севеðном океанах и кðугом света». Îна 
состоит иç двух частей: «Начеðтание плаванию шлюпу, отпðавляющемуся в 
Южный и Восточный океаны» (далее — С1) и «Расположение плавания втоðаго 
шлюпа по Западному, Южному и Восточному океанам» (далее — С2)30. Доку-
мент не датиðован и не подписан, однако пðедставляет собой единый текст, 
идентичный по фоðмальным и стðуктуðным пðиçнакам дðугой ðедакöии, так-
же не датиðованной, того же пðоекта, в çаголовке котоðой Саðычев наçван 
автоðом. Во втоðой ðедакöии также две части: «Пðоэкт Гав[ðиила] Анд[ðее-
вича] Саðычева о экспедиöии к Южному полюсу и к Востоку» (далее — С3) и 
«Расположение плавания экспедиöии по Западному, Южному и Восточному 
океанам виöе-адмиðала Саðычева» (далее — С4)31. Данный текст написан пðак-
тически беç испðавлений и помаðок на плотной по фактуðе бумаге сеðого öвета 
беç водяных çнаков и ðаçмещён на листе в левом столбöе. Почеðк пðедставляет 
собой чёткую скоðопись и явно пðинадлежит одному человеку, скоðее всего 
писаðю. 

Рядом с ним, в пðавом столбöе, пðиводится также недатиðованный текст 
пðоекта Кðуçенштеðна, стðуктуðно ðаçделённый на «Мнение кап[итан-]коман-
д[оðа] Кðуçенштеðна о экспедиöии к Южному полюсу» (далее — К1) и «Мне-
ние кап[итан-]команд[оðа] Кðуçенштеðна о экспедиöии в Беðингов пðолив» 
(далее — К2)32. Îчевидно, составители обоих пðоектов исходили иç того, что в 
готовящейся экспедиöии будут участвовать два отðяда. 

27 Ibid., s. 58 об.
28 Сычёв В.И. «Маðкиçова лужа». Легенды и пðавда о ðоссийском моðском министðе маðкиçе 

де Тðавеðсе. СПб., 2014. С. 93. Судя по матеðиалам финансовой отчётности, на экспедиöию в 
общей сложности было иçðасходовано 591 570 ðуб. 42¼ коп. сеðебðом (РГА ВМФ, ф. 410, оп. 1, 
д. 1416, л. 13).

29 Î Саðычеве подðобнее см.: Алексеев А.И. Гавðиил Андðеевич Саðычев (1763—1831). М., 
1966; Пасецкий В.М. Аðктические путешествия ðоссиян. М., 1974. 

30 РГА ВМФ, ф. 25, оп. 1, д. 114, л. 27—32 (С1), 33—35 (С2). 
31 Эта ðедакöия находится в Коллекöии «Матеðиалы по истоðии Русского флота» в подбоðке 

«Пðоекты экспедиöии к Южному полюсу» (РГА ВМФ, ф. 315, оп. 1, д. 476, л. 11—14). Ваðиант 
С3 (Там же, л. 11, 11 об., 14) с сокðащениями опубликован под наçванием «Пðоект экспедиöии 
к Южному полюсу виöе-адмиðала Г.А. Саðычева»: М.П. Лаçаðев. Документы. Т. 1 / Под ðед.  
А.А. Самаðова. М., 1952. С. 81, 82 (№ 19).

32 Записка К1 (РГА ВМФ, ф. 315, оп. 1, д. 476, л. 11, 11 об., 14) опубликована под наçванием 
«Иç çамечаний капитан-командоðа И.Ф. Кðуçенштеðна об оðганиçаöии экспедиöии к Южному 
полюсу» с сокðащениями: М.П. Лаçаðев. Документы. Т. 1. С. 81, 82. Готовя тексты С3 и К1, писаðь 
наðушил поðядок их ðаçмещения, ошибочно поместив их конечные листы после çаписок С4 и К2, 
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Кðуçенштеðну пðинадлежат и более ðаçвёðнутые собственноðучно напи-
санные им «Пðимечания относительно имеющаго последовать путешествия 
для откðытий» (далее — К3)33. Îни датиðованы 31 маðта 1819 г. и были соçданы 
в ðодовом поместье Кðуçенштеðна Асс в Эстляндии для маðкиçа де Тðавеðсе, 
пожелавшего уçнать мнение Ивана Фёдоðовича34. 

К комплексу документов, появившихся в ходе подготовки к плаванию  
1819 г., относится также копия с анонимного «Кðаткого обоçðения плана пðед-
полагаемой экспедиöии» (А1)35. По мнению Е.Е. Шведе, его написал Коöебу36. 
Действительно, автоð «Кðаткого обоçðения» опиðался пðежде всего на личные 
впечатления и çнания. Так, он ðекомендовал в качестве «удобного места для 
çапасения всех нужных жиçненных çапасов» остðов Святой Екатеðины, а не 
Рио-де-Жанейðо, «где климат вðедным обðаçом действует на чужестðанöев и 
всякого ðода пðовиçия доðоже покупается». Раçмышляя о том, как лучше оð-
ганиçовать питание на коðаблях, он часто ссылался на опыт, полученный им 
во вðемя плавания на «Рюðике»: хвалил достоинства белых сухаðей, советовал 
для сохðанения çдоðовья матðосов почаще поить их чаем и английским пи-
вом шпðус-биð, а пðи ваðке супа добавлять в него спеöиальные бульонные 
кубики37. Îднако эстонские исследователи Э. Таммиксааð и Т. Киик, оспоðив 
гипотеçу Шведе, пðедположили, что «Кðаткое обоçðение» пðинадлежит стаð-
шему офиöеðу «Рюðика» Г.С. Шишмаðёву, пðинявшему вскоðе командование 
над шлюпом «Благонамеðенный» в составе «дивиçии» Васильева38. Пðи этом 
текст А1 пðедставляет собой стандаðтную писаðскую копию, и лишь оставлен-
ная кем-то в веðхней части пеðвой стðаниöы помета «Коöебу» может служить 
косвенным и кðайне шатким подтвеðждением его автоðства.   

Что же пðедлагалось Саðычевым, Кðуçенштеðном и Коöебу? За исклю-
чением отдельных стилистических попðавок ðедакöии С1/С2 отличаются от 
С3/С4 количеством коðаблей, отпðавляемых в экспедиöию. В пеðвом случае 
ðечь идёт о самостоятельном плавании отдельных шлюпов по наçначенному 
маðшðуту; во втоðом — о двух коðаблях в каждом иç отðядов. По-видимому, 

котоðые также были ðасположены в двух паðаллельных столбöах (РГА ВМФ, ф. 315, оп. 1, д. 476, 
л. 12—13). 

33 РГА ВМФ, ф. 25, оп. 1, д. 114, л. 6—21 об. «Пðимечания» дважды публиковались в советское 
вðемя (М.П. Лаçаðев. Документы. Т. 1. С. 94—103; Российско-амеðиканская компания и иçучение 
Тихоокеанского севеðа, 1815—1841 / Îтв. ðед. Н.Н. Болховитинов. М., 1989. С. 57—59), однако 
купюðы, сделанные в них иç политических сообðажений или в силу конöептуальных особенностей 
документального сбоðника, существенно искаçили вçгляды автоðа на öели экспедиöии. 

34 Пасецкий В.М. Аðктические путешествия… С. 225. Î пеðеписке Кðуçенштеðна с де Тðавеðсе 
см.: Сычёв В.И. Малоиçвестные стðаниöы пеðеписки И.Ф. Кðуçенштеðна с моðским министðом 
маðкиçом И.И. де Тðавеðсе // I Кðуçенштеðнские чтения. Сбоðник матеðиалов научной конфеðен-
öии, 22—23 октябðя 2014 года. СПб., 2015. С. 57—64.

35 РГА ВМФ, ф. 315, оп. 1, д. 476, л. 6—10. Îпубликована: М.П. Лаçаðев. Документы. Т. 1.  
С. 82—87. 

36 См.: Шведе Е.Е. Пеðвая ðусская Антаðктическая экспедиöия 1819—1821 гг. // Беллинсгау- 
зен Ф.Ф. Двукðатные иçыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокðуг света в пðодол-
жение 1819, 20 и 21 годов, совеðшённые на шлюпах «Восток» и «Миðный» / Под ðед. Е.Е. Шведе. 
М., 1949. С. 9. С атðибуöией, пðедложенной Шведе, согласились составители сбоðника документов 
о деятельности Лаçаðева, в котоðом данный текст пðедставлен как «План пðедполагаемых экспе-
диöий к Южному полюсу и в Севеðный Ледовитый океан, составленный капитан-лейтенантом 
Î.Е. Коöебу» (М.П. Лаçаðев. Документы. Т. 1. С. 82), а также В.М. Пасеöкий (Пасецкий В.М. Иван 
Фёдоðович Кðуçенштеðн. М., 1974. С. 131).   

37 М.П. Лаçаðев. Документы. Т. 1. С. 83, 85. 
38 Tammiksaar E., Kiik T. Origins of the Russian Antarctic Expedition... P. 185.
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ðедакöии С1/С2 воçникли ðаньше. Намеченный же в них путь пðинöипиально 
не отличался, пðичём во всём, что касалось поисков Южного континента, пðо-
гðамма Саðычева была пðедельно лаконична. И основная öель её лежала вовсе 
не в водах Антаðктиды. Достигнув Бðаçилии, каждый иç отðядов выходил на 
свой «маðшðут». 

Пеðвый отðяд (С1 и С3) напðавлялся к откðытому Куком остðову Геоð-
гия (ныне Южная Геоðгия) и к «Сандвичевой çемле» (Южным Сандвичевым 
остðовам), южное и восточное побеðежье котоðой надлежало обследовать.  
Затем пðедписывалось двигаться к Южному полюсу, «сколько поçволяют к 
тому плавающие льды, особливо в тех местах, котоðые капитан Кук оставил 
неосмотðенными», после чего идти на восток. К сеðедине февðаля коðабли 
должны были «удалиться от холодных сих стðан», деðжа куðс к «Ван-Димен-
ской çемле» (остðову Тасмания). Сделав остановку в Поðт-Джексоне, они чеðеç 
Каледонию, Соломоновы остðова и остðов Румянöева (ныне — атолл Вотье, 
Маðшалловы остðова) достигали Камчатки. Îсновная öель Саðычева — Бе-
ðингов пðолив, хотя по пути к нему пðедусматðивалось «куðсы ðасполагать 
так, чтоб осмотðена была та часть моðя, котоðая дðугими моðеплавателями не 
была ещё обоçðена». Вçяв «чукоткого толмача», отðяд «сколько можно далее» 
устðемлялся бы на севеðо-восток вдоль побеðежья Аляски, по ходу описывая 
на байдаðах откðытый на «Рюðике» çалив Коöебу, скоðее всего, в надежде об-
наðужить пðоход иç Тихого океана в Атлантический. В сентябðе, с наступлени-
ем моðоçов, исследование пеðеносилось на юг, в ðайон Алеутских, Гавайских 
и Маðианских остðовов, «ðасполагая плавание по тем местам, где пðежде мо-
ðеплаватели ещё не пðоходили»39. Выполнив поставленную пеðед ними çадачу, 
коðабли, минуя мыс Гоðн, воçвðащались бы в Россию 

Пеðед втоðым отðядом (два шлюпа) Саðычев ставил совеðшенно иные çа-
дачи. Деðжась восточнее Фолклендских остðовов, им также следовало «плыть 
к югу, столь далеко, как поçволят льды, потом повоðотить на çапад и обоçðе-
вать те части Южнаго Ледовитаго океана, котоðые не осмотðены были капи-
таном Куком, пðиближаясь сколько воçможно к Южному полюсу». Затем на  
195˚ долготы от Гðинвича коðабли меняли бы куðс и, повеðнув на севеð, çа-
ходили в Поðт-Джексон, откуда, пополнив çапасы, чеðеç Гавайские остðо-
ва напðавлялись пðямо к побеðежью Русской Амеðики, в Новоаðхангельск.  
«По пðибытии туда, — писал Саðычев, — уçнать от пðавления того селения, 
были ли им учинены поиски по пðедписанию Главнаго пðавления Россий-
ско-Амеðиканской компании около пðолива Фука ðоссийских людей, остав-
ленных, как полагать должно, капитаном Чиðиковым и откðытых гишпанöами 
и ежели по сему не учинено, то постаðаться отыскать сих людей чðеç ðаçве-
дывание в пðоливе Де Фука у живущих там амеðиканöов»40. В ðайоне остðова 
Ванкувеðа (между 47° и 48°), двигаясь на юг к истокам ðеки Колумбия, пðед-
полагалось искать удобную якоðную стоянку, откуда можно было бы начать 
«штуðм» легендаðного пðолива Аниан. Дальнейшие действия отðяда свяçыва-
лись с исследованием Соломоновых остðовов и Тасмании. Îбогнув её, путеше-
ственники воçвðатились бы в Россию, минуя мыс Добðой Надежды41. 

39 РГА ВМФ, ф. 25, оп. 1, д. 114, л. 25, 27 об., 32 об. 
40 Там же, л. 33—34. 
41 Помимо собственно гидðогðафических исследований пðогðамма Саðычева пðедусматðивала 

шиðокий комплекс культуðно-этногðафических описаний и содеðжала öелый пеðечень вопðосов, 
котоðые, как полагал её составитель, пðедставляют чðеçвычайную важность: «Уçнать число сего 
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Пðи этом во всём, что касалось Южного матеðика, Саðычев был пðедельно 
лаконичен и большого çначения навигаöии в ðайоне Антаðктиды не пðида-
вал, как, впðочем, и Кðуçенштеðн, котоðому поиск «матёðой çемли» в юж-
ных шиðотах пðедставлялся çанятием совеðшенно иçлишним и бесполеçным.  
Не случайно в К1 он наметил в качестве главной öели «тðопические стðаны» 
Îкеании: «аðхипелаг Îпасных остðовов» (Туамоту), Маðкиçские остðова, аðхи-
пелаг Новые Гебðиды и остðова Фиджи. В отношении же антаðктических вод 
Кðуçенштеðн огðаничился укаçанием, чтобы в пеðвый год плавания командиð 
двух судов пðодвигался «к югу далее, нежели что было воçможно для Кука, 
достигшего 71°10′, в çападной долготе от Гðинвича 106°54′»42, а на втоðой год 
(декабðь—февðаль) совеðшил ещё одну попытку идти на юг «сколько воçможно 
в дальнейшей шиðоте к çападу»43. Тем не менее, çаканчивая çаписку, пðослав-
ленный моðеплаватель всё же ðаçмышлял о том, «лучше ли, чтобы коðабли… 
отпðавились опять к югу, дабы пðойти неиçследованные ещё пðостðанства 
поляðных стðан, осмотðеть остðова Ауðоðы (ныне Маэво, аðхипелаг Новые 
Гибðиды, Вануату. — Д.К.), Новую Геоðгию (Нью-Джоðджия — çападная пðо-
винöия Соломоновых остðовов. — Д.К.) и Сандвичеву çемлю, а оттуда по но-
вой паðаллели достигнуть мыса Добðой Надежды», или пðодолжать плавания  
севеðнее и описывать Соломоновы остðова, остðова Луиçиада, Новую Бðита-
нию, Новую Гвинею и Молуккские остðова. «Последний план» каçался Кðу-
çенштеðну «обещающим более пðиобðетения для геогðафии». Îднако он пони-
мал, что «ðешение сего вопðоса çависит от вышней власти»44. 

Антаðктида в ðедакöии К2 не упоминалась вовсе. Цель, котоðую капи-
тан-командоð ставил пеðед экспедиöией — поиск пðохода иç Тихого океана 
в Атлантику. По мнению Кðуçенштеðна, два судна экспедиöии должны «идти 
пðямо в откðытый Котöебу çалив» и пðодолжить начатое на «Рюðике» иссле-
дование побеðежья Аляски, чтобы «уçнать, как далеко пðостиðается Амеðика 
к севеðу и под каким гðадусом шиðоты начинается напðавление ея к востоку», 
«пðеследовать ход до устья ðеки Макенçи, котоðое находится почти под ðав-
ною шиðотою с Куковым Льдяным мысом и с устьем Медной ðеки, откðытой 
Гоðном, котоðыя ðеки, как иçвестно, вливаются обе в Гипеðбоðейское моðе»45.  
Îн допускал, что где-то там удастся, наконеö, обнаðужить çалив, соединяю-
щийся с Баффиновым, или истоки «больших ðек, иç коих удобнее было бы 
дойти до çалива Баффина или Репулса, нежели Беðинговым пðоливом около 
Льдянаго мыса»46. В çимние же месяöы экспедиöия пеðемещалась к югу для 
иçучения Маðшалловых, Гилбеðтовых и Каðолингских остðовов.    

Готовя пðоект, Кðуçенштеðн паðаллельно ðаботал над «Введением» к тðуду 
Коöебу о плавании на «Рюðике», и в нём ещё категоðичнее çаявил, что çадача 
откðыть Южный матеðик «ðешена бессмеðтным Куком», поскольку «во вðемя 
втоðаго путешествия своего уничтожил он мысль о существовании матёðой 
çемли в стðанах Южнаго полюса… пðед Куком исчеçла она в беçдне Îкеана и, 

наðода, богослужение, обðяды, обычаи, нðавы, обðаç жиçни, одежду и собðать словаðь их наðечия» 
(Там же, л. 30 об.).

42 Там же, ф. 315, оп. 1, д. 476, л. 11.
43 Там же, ф. 25, оп. 1, д. 114, л. 11 об.
44 Там же, д. 476, л. 11 об., 14.   
45 Гипеðбоðейское моðе — стаðинное, идущее от античности, опðеделение моðей, стðан и 

наðодов, ðасположенных в поляðных моðях. В данном случае — моðе Бофоðта. 
46 РГА ВМФ, ф. 315, оп. 1, д. 476, л. 12, 12 об., 13.
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подобно сплетению какой-либо мечты, не оставила по себе и следов: “and like 
the baseless fabric of a vision left not a wreck behind”»47.

В пðоекте К3, более обстоятельном и подðобном, Кðуçенштеðн ðаçъяснил 
свою поçиöию. К моменту его составления (31 маðта 1819 г.) подготовка плава-
ния шла уже полным ходом. 26 ноябðя 1818 г. де Тðавеðсе намекнул в письме 
Кðуçенштеðну о пðедстоящей посылке ðусских коðаблей к Южному и Севеð-
ному полюсам48. Îтвечая министðу 7 декабðя, Кðуçенштеðн пðосил доçволения 
пðедставить свои сообðажения49. Решение о снаðяжении секðетной экспедиöии 
было, по-видимому, окончательно пðинято в конöе 1818 г., а 3 февðаля 1819 г. в 
Адмиðалтейств-коллегии получили пðедписание, иçвещавшее, что Александð I 
«повелеть иçволил в будущую коммуникаöию отпðавить в дальний вояж нахо-
дящиеся в Кðонштадте и на Îхте на стапеле 2 шлюпа и постðоить в Лодейном 
Поле два тðанспоðта и чтоб с настоящаго июня месяöа суда сии могли всту-
пить под паðуса»50. 31 маðта на нужды двух «дивиçий» была отпущена пеðвая 
тысяча ðублей, один çа дðугим поступали пðикаçы о наçначении офиöеðов, 
собиðались сведения об алеутах, котоðых хотели вçять на боðт, подыскивались 
натуðалисты и художники, в сðочном поðядке готовились суда. Инстðукöии 
между тем ещё отсутствовали.    

Скоðее всего, пðежде чем вçяться çа их подготовку, Кðуçенштеðн побывал 
в Петеðбуðге и встðетился с гð. Румянöевым51, дабы пðоçондиðовать поçиöию 
своего покðовителя, пðодолжавшего искать Севеðо-çападный пðоход. В итоге 
же пðедстояло найти ðешение, котоðое, удовлетвоðив импеðатоðа, министðа и 
канöлеðа, могло бы «воçвеличить славное пðавление великаго нашего монаð-
ха». Пðи этом автоð пðимечаний не упустил случая çаявить, что «в истоðии 
мало таких монаðхов, котоðые бы пðи военных своих çнаниях, воçнесших их 
на высочайшую степень славы, окаçали истинное чувствование и любовь к 
наукам»52. Îговоðив в начале, что «обе экспедиöии ðавномеðно важны, но я 
постаðаюсь пðиготовить инстðукöию для пеðвой (к Южному полюсу. — Д.К.) 
с большею подðобностью», Кðуçенштеðн сðаçу же сосðедотачивался на çада-
чах плавания к Беðингову пðоливу и необходимости поиска Севеðо-çападно-
го пðохода, «котоðый по многим фиçическим пðиçнакам веðно существует»53.  
Иç çалива Коöебу и на байдаðах, и «по беðегу» следовало двигаться вдоль се-
веðного побеðежья Амеðики к Баффинову çаливу, пðоведя съёмку побеðежья 
в ðайоне мыса Ледяного и устья ðеки Маккенçи. Îдновðеменно пðедпола-
галось пðоникнуть внутðь матеðика, а также иç Беðингова пðолива выйти к 
мысу Шелагскому, пðойденному Дежнёвым, «положение коего слишком для 
нас мðачно». «Неужели, — иðониçиðовал Кðуçенштеðн, — моðеходöы нынеш-

47 Крузенштерн И.Ф. Введение. С. III. Кðуçенштеðн öитиðует ðеплику Пðоспеðо иç «Буðи» У. 
Шекспиðа.

48 Сычёв В.И. Малоиçвестные стðаниöы пеðеписки И.Ф. Кðуçенштеðна… С. 58.
49 РГА ВМФ, ф. 25, оп. 1, д. 114, л. 3, 3 об.
50 Там же, ф. 166, оп. 1, д. 660, ч. А, л. 2. 
51 «Я жду г. Кðуçенштеðна в начале будущаго месяöа», — писал канöлеð В.Н. Беðху 17 декабðя 

1818 г. (Румянцев Н.П. Письма к В.Н. Беðху. СПб., 1876. С. 16).
52 РГА ВМФ, ф. 25, оп. 1, д. 114, л. 8 об. В этот момент вопðос о ðуководителях плавания ещё 

не был ðешён окончательно, и Кðуçенштеðн, жалуясь на болеçнь глаç и домашнюю ðутину, под-
чёðкивал в письме к де Тðавеðсе, что не в состоянии воçглавить подготавливаемую экспедиöию, 
но готов составить «план вояжа» (Там же, л. 6 об., 7).

53 Там же, л. 11.
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него вðемени устðашатся обойти мыс, мимо коего пðоплыл çа 170 лет каçак на 
малой ладье»54.

Î том, что касалось «стðан Южнаго полюса», Кðуçенштеðн писал пðедель-
но остоðожно. Îн полагал, что «не следует объявлять моего мнения о веðоят-
ности в ðассуждении удачи даже и тогда, когда таковая веðоятность была бы 
весьма слаба; могут часто пðоисполняться наши ожидания пðиятным обðаçом 
и отважнейшия покушения сопðовождаться славным и счастливым успехом»55. 
Нельçя было исключить воçможность того, что «благопðиятный случай допу-
стит коðабли наши пðоникнуть к югу далее, нежели было воçможно то для 
Кука, достигшаго 71˚10′ 30-го генваðя 1774 года». Более того, оставался шанс 
«откðыть новые остðова в местах, не испытанных Куком». Îднако «холод, снег, 
буðи и вечный туман пðедполагают почти непðеодолимые пðепоны к плаванию 
в тех местах; даже и самому Куку, неустрашимейшему и искуснейшему мореходцу 
всех времён, представилась непреоборимая преграда к открытию земли сей». Свой 
вывод Кðуçенштеðн сфоðмулиðовал достаточно категоðично: «Хотя и Кук по-
лагает существование çемли у Южнаго полюса, однако он пðитом думает, что 
она никогда откðыта не будет». Новая же «экспедиöия к сим стðанам может 
иметь ту öель, чтобы подтвердить мнение Кука и сделать последней конеö ис-
канию çемли у Южнаго полюса»56. 

Тðудно скаçать, с какими чувствами маðкиç де Тðавеðсе пðочёл пðедстав-
ленные ему пðоекты, однако идеи Саðычева, Кðуçенштеðна и Коöебу отðаçи-
лись çатем в чеðновых çаписках министðа57, положенных в основу пðавитель-
ственных инстðукöий. В них пðедусматðивалось комплексное плавание четыðёх 
коðаблей, наçвания котоðых, в соответствии с тðадиöиями эпохи Пðосвеще-
ния, укаçывали на научный хаðактеð экспедиöии58. Севеðному отðяду (военные 
шлюпы «Îткðытие» и «Благонамеðенный» под командованием М.Н. Васильева 
и Г.С. Шишмаðёва) пðедписывалось кðатчайшим путём идти к Южному полю-
су в поисках нового континента, а çатем «обследовать беðега и моðе к севеðу 
от Беðингова пðолива в öелях обнаðужения неиçвестных çемель», в том числе 
и легендаðной çемли Санникова. Войдя в акватоðию совðеменного Чукотского 
моðя, его коðабли должны были пðодвигаться на восток вдоль амеðиканского 
побеðежья по напðавлению к Атлантическому океану и установить, соединя-
ются ли между собой Амеðика и Аçия. В ðеçультате отðяд Васильева—Шиш-
маðёва вместе с «Южной дивиçией» дошёл до Рио-де-Жанейðо, откуда сðаçу 
напðавился к Австðалии и далее — на исследование акватоðии Беðингова пðо-
лива, сумев пðойти на десять миль севеðнее побывавшего в тех шиðотах Кука.  

Втоðой же «дивиçии» под командованием Ф.Ф. Беллинсгауçена и М.П. Ла-
çаðева на военных шлюпах «Восток» и «Миðный» поðучалось идти к побеðе-
жью Южного континента и, пðевосходя достижения Кука, искать новые çемли 
и бухты для ðоссийских коðаблей. Шлюпам этого отðяда удалось 16(28) янваðя 

54 Там же, л. 11, 12 об. Кðуçенштеðн помнил, что «пðоход коçака Дежнёва чðеç Беðингов 
пðолив 1648 г. подведён под сумнение; почему желательно отыскать обойдённый Дежнёвым мыс 
Шалатской» (Там же, ф. 315, оп. 1, д. 476, л. 13 об., 14).

55 Там же, ф. 25, оп. 1, д. 114, л. 13 об.
56 Там же, л. 13 об., 14. Выделенные куðсивом слова были вычеðкнуты пðи пеðвой публикаöии 

письма: М.П. Лаçаðев. Документы. Т. 1. С. 98. 
57 РГА ВМФ, ф. 25, оп. 1, д. 114, л. 50—51, 53—64 об.   
58 Подðобнее см.: Копелев Д.Н. Наçвания коðаблей бðитанских, фðанöуçских и ðоссийских 

исследовательских экспедиöий: символика и тðансфеðы // Тðуды Госудаðственного Эðмитажа.  
Т. 102. Геðальдика: исследования и пðактика. СПб., 2020. С. 20—26.
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1820 г. вплотную пðиблиçиться к Антаðктиде и, встðетив «сплошной лёд», а 
далее к югу — «льдяные гоðы», пðодолжить «покушения» в ðаçных напðавлени-
ях59. Не опоçнав в «матёðых» льдах «чðеçвычайной высоты» нового «Льдяного 
матеðика», Беллинсгауçен всё же веðнулся с лавðами пеðвооткðывателя — по-
сле его плаваний в Антаðктиде появилось 28 объектов с ðусскими наçваниями, 
тогда же было откðыто 29 остðовов в высоких южных шиðотах и тðопиках.  

59 РГА ВМФ, ф. 166, оп. 1, д. 660, ч. II, л. 242 об. Подðобнее см.: Копелев Д.Н. Раçмышления о 
купюðах в ðапоðте Ф.Ф. Беллинсгауçена 8 апðеля 1820 г.: сðавнительный аналиç опубликованного 
текста и аðхивного документа // Пðиðодное и культуðное наследие: междисöиплинаðные иссле-
дования, сохðанение и ðаçвитие / Под ðед. В.П. Солонина Н.Î. Веðещагиной, С.В. Ильинского, 
М.А. Бахиðа. СПб., 2019. С. 416—423. 


