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РУССКОЕ ПОЛЯРНОЕ МОРЕХОДСТВО И ОТКРЫТИЯ РУССКИХ 
ПОМОРОВ НА СЕВЕРЕ ЕВРОПЫ С ДРЕВНЕЙШ ИХ ВРЕМЕН

И ДО.XVI, ВЕКА.

В. В. Мавродин

Н ачало освоения русскими «стран полу
нощных» и далеких северных морей не на
шло отраж ен ия в дош едш их до нас пись
менных источниках. П оэтому приходится 
пользоваться всякого рода косвенными д ан 
ными, чтобы восстановить картину русско
го С евера XI—XII вв., то есть тех времен, 
когда север Восточной Европы заселялся и 
осваивался  русскими людьми.

На далекий Север, к берегам  Белого мо
ря, на Печору и Тре (Терский берег), в 
землю  Ю горскую, русского человека приве
ло то же самое стремление к освоению бо
гатых пушным и морским зверем , рыбой и 
птицей лесов, рек и морей, та ж е сам ая 
жажда) промысловой деятельности, которая 
привела правнуков беломорских поморов 
казаков-зем лепроходцев XVI—XVII вв. на 
К ам чатку  и Колыму, на берега И ртыш а и 
Амура, к О хотскому и Б ерингову , морям. 
От «неродимой землицы » северных и восточ
ных окраин новгородских пятин новгородцы 
стремились в далекие «земли», «волости», 
леж ащ ие на К райнем  Севере, земли подлин
ных и потенциальных данников Н овгорода, 
малочисленных и слабых северных народов: 
лбпи (саам ов), чуди заволоцкой (коми-зы 
рян), югры (хантов и манси, остяков и во
гулов), сам ояди (ненцев). Н а Север шли 
простые лю ди, «меншие», спасаясь от экс
плуатации бояр. Среди новгородцев, пере
селивш ихся на Север, были и боярские хо
лопы, и монахи, и свободные поселенцы- 
крестьяне. Именно эти последние, охотники, 
ры баки, звероловы, солевары, «склады вав
ш иеся» в «дружины», осваивавш ие своим 
трудом  земли и воды Севера, были предка
ми смелых и стойких поморов. Стремилось 
на Север и боярство для  того, чтобы обло
ж ить данью  русское и нерусское население 
П ом орья, П одвинья, П риуралья.

В рассказе  новгородца Гю,ряты Рогозина, 
помещенном в «Повести временных лет» 
под 1096 г., находим указание и на наро
ды, населявш ие «страны полунощные», и 
на яем-ую меновую торговлю , и на пределы 
новгородских владений !. Печора, Ю гра, го
ры до Л уком орья (в которых нетрудно

усмотреть Уральские горы, или, по-новго
родски, «К ам ень»), а быть может, и О б ь - 
таковы географические познания новгород
цев конца XI века 2. Это — первое засви де
тельствованное источниками указание на 
то, что новгородцам в XI в, были извест
ны не только страны, но и «моря полунощ 
ные». Но проникли новгородцы на Севеп 
раньш е, чем в конце XI века. В Н овгород
ской Софийской первой летописи говорит
ся о том, что в 1032 г. новгородец Улеб 
ходил на Ж елезны е ворота. Поход был т я 
желый и «опять (обратно.— В. М.)  мало их 
п р и и д е» 3. В литературе было высказано 
предположение, что под Ж елезны м и воро
тами следует подразум евать либо проливы 
в Белом море, либо К арские ворота) Новой 
Зем ли 4

П редание, помещенное в летописи под 
1114 г., рассказы вает о том, как  старики, 
ходившие за Ю гру и С амоядь, видели в 
«странах полунощных» удивительны е чуде
са: с неба спускается туча, из нее падаотг 
маленькие белки, растут и, выросш и, раз
бегаю тся по земле. О пускается еще и дру
гая  туча, откуда падаю т маленькие олени | 
и тож е, выросши, расходятся по земле.

Эта ссылка на стариков, ездивш их в Юг-1 
ру и С ам оядь, свидетельствует о том, что 
путь на Север новгородцы пролож или за 
долго до XII в .5; он был хорошо известен! 
ж ителям  Л адоги  (ныне Старой Л ад о ги ), нз | 
показания которых и ссы лается летописец, 
приводя свой рассказ: «...Сему ж е ми есть 
послух посадник П авел Л адож кы й и вей I 
ладож ане».

Ссылка на «мужей старых» говорит о том. 
что знаком ство ладож ан  с Севером отно-1 
сится к очень давнем у времени, примерно! 
ко времени Я рослава. Д ревние скандинав-[

1 «Повесть временных лет». Т. I. П од р е
дакцией В. П. Адриановой-Перетц. М .-Л. 
1950, стр. 167— 168

2 М. С. Б о д н а р с к и й. Очерки по исто
рии русского землеведения. Т. I. М .-Л. 1947, 
стр. 19.

3 «Н овгородская С офийская первая лето
пись». П олное собрание русских летописей 
(П С Р Л ). Т. V. 1851, стр: 136.

4 А. X. Л е р б е р г .  И сследования, служ а
щие к объяснению  древней русской историк 
С П Б . 1819, стр. 80—8 2 ; 'А. Н. Н а с о н о в . ;  
«Р усская  зем ля» и образование территории 
Д ревнерусского государства. М. 1951, стр. 93.

5 «Л етопись по Ипатскому списку». СПБ. 
1871. с т р . 199—200.
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ские саги рассказы ваю т такж е о Л адоге 
(A ldeigjuborg , Aldeigiai) X — первой поло
вины XI века. С агам  известен путь в Б и ар 
мию (Б ьёрм аланд) по Л едовитом у океану 
мимо Н ордкапа к Белому морю. Но саги 
отмечаю т и другой путь — из Л адоги в 
Биармию . Н езависимо от того, где находи
лась Б и а р м и я — в устье Северной Двины 
или на Кольском полуострове,— мы долж ны  
признать, что в первой половине XI в. от
важ ны е ладож ане, идя из Северного П рила- 
дож ья по Онеге и Северной Д вине, выхо
дили к берегам  Белого моря, а мож ет быть, 
идя на лодьях вдоль берега, достигали и 
Кольского полуострова 6.

Постоянные поселения русских на берегах 
Северной Д вины  и Белого моря относятся 
к давнем у времени. Само название Двины 
имеет русское происхождение, так  как  фин
но-угорские язы ки не признаю т сочетания 
двух согласных в начале слова. С кандинав
ское название Двины  — Vina заимствовано 
из язы ков финно-угорского населения С еве
ра, в которых первая согласная исчезла. Л а 
дож ане раньш е других проникли на Север. 
Об этом говорят и наши летописи и скан
динавские саги (сага о Гольфдане, сыне 
Эйстейна) 7. П оявление русских на Севере 
относится, повидимому, к X в., а первые по
селения их основываю тся не позднее 
40— 60-х годов XI в., то есть примерно в те 
ж е  времена, к которы м относятся рассказы  
Гюряты Роговина и поездки новгородских 
«мужей старых» «за Юлру и Самоядь», в 
«полунощные страны».

И з Благословенной грамоты новгородско
го архиепископа И оанна (1110— ИЗО гг.) 
мы узнаем , что весь край «от Емцы до мо
ря», то есть Заволочье, был уж е заселен 
русскими 8. Разум еется , население это было 
редким и поселков русских было ещ е мало. 
Н ем аловаж ную  роль в освоении Севера 
сыграли поход на Емь в 1042 г. и пребы 
вание в Заволочье в 1078 г. Глеба С вято
славича 9 . В XII в. на П урнаволоке, на

6 Е. А. Р  ы д з е в с к а я. Сведения о С та
рой Л адоге  в древне-северной литературе. 
«К раткие сообщения о докладах  и полевых 
исследованиях ИИМ К». Вып. XI. 1945, 
стр. 64 и др.; А. Н. Н а с о н о в .  Указ. соч., 
стр. 80.

7 Е. А. Р  ы д  з е в с к а я. Указ. соч., 
стр. 64; А. Н. Н а с о н о в .  Указ. соч., 
стр. 103— 105, 114— 115.

8 А. А. С а в и ч. С оловецкая вотчина 
XV—XVII вв. П ермь. 1927, стр. 24—25.

9 А. Н. Н а с о н о в .  Указ. соч., стр. 104. 
У А. Н. Н асонова Глеб С вятославич ош ибоч
но назван  Святославом.

правой стороне дельты  Северной Двины, 
возник монасты рь М ихаила А р х ан гел а10.

Устав новгородского кн язя  С вятослава 
Ольговича 1137 г. упоминает И вая-погост, 
который со временем вошел в состав Хол
могоров под названием  И вановского поса
да. В уставе 1137 г. говорится такж е о р ас
положенных у Холмогор Пинеге, Кегреле, 
Ракуле, Емце (У стье), В аге (Устье) и . Т а
ким образом , Холмогоры и их окрестности 
явились древнейш им новгородским поселе
нием на Двине, в Поморье. Сами Холмо
горы выросли на месте древнего «чуд
ского» поселения, поселения коми, о кото
ром говорят скандинавские саги начала 
XI века I2.

Топонимика этого кр ая  древних биармий- 
цев в районе Холмогор (Ухт-остров, Н аль- 
остров, Кур-остров) говорит о том, что, как 
и везде на Севере, русские поселенцы м ир
но селились рядом  с аборигенами, передавая  
им свою более высокую культуру, и либо 
подчиняли их своему культурному влиянию , 
либо вовсе растворяли в своей этнической 
среде. П оэтом у трудно сказать, когда кон
чается мореходство зверобоев С евера, по
клонявш ихся И ом але (Ю м але), о чем гово
рит норвежец Отер, информатор англо
саксонского короля А льфреда Великого, 
сага о Торрере С обаке и другие исландские 
саги, и когда начинается мореходство рус- 
ских-христиан.

Кроме новгородцев, на Север шел коло
низационный поток и з м еж дуречья Волги 
и Оки, из зем ель В ладим иро-С уздальских 
и Белозерских. Уже в начале X III в., ai быть 
может, и несколько ранее, на Севере появ
ляю тся владения великих князей В ладим ир
ских. И з грамоты  великого князя Андрея 
А лександровича (1294— 1304 гг.) известно, 
что он посы лал «на море» свои «ватаги» 
д л я  поимки ловчих птиц, «ходил» «на Т ер
скую сторону». По аналогии с грамотой 
И вана К алиты  можно предположить, что 
речь идет о «Печорской стороне» и «Зим 
нем береге» Белого моря, где исстари стояли 
ловческие заим ки князей Северо-Восточной 
Руси.

Андрей А лександрович указы вает, что это 
право на «места» на далеком  С евере «по-

10 А. А. С а в и  ч. У каз. соч., стр. 24—25.
11 И. В л а д и м и р с к и й - Б у д а н о в .  

Хрестоматия по истории русского права. 
Вып. 1. С П Б  — Киев. 1899, стр. 255, 256.

12 См. С. Ф. П л а т о н о в .  Очерки по 
истории колонизации Севера. Вып. 1. П ет
роград. 1922, стр. 32; е г о  ж е . П рош лое 
русского Севера. П етооград. 1923. стр. 14, 
15 и др.

7. «Вопросы истории» № 3.
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шло при моем отце и при моем брате» 13. 
Грам ота Андрея А лександровича является 
ценнейшим источником, свидетельствую щ им 
о  том, что русская колонизация С евера 
имела своим исходным пунктом не только 
Новгород, но и С уздальскую  землю.

Различное происхождение русского насе
ления П одвинья и П оморья наш ло отр аж е
ние в северо-русских диалектах. Ц окаю щ ие 
говоры русского С евера — остатки речи нов
городцев, колонизовавш их край , а нецокаю 
щие говоры, распространенные по Шеконе, 
в Белозерье и на Онеге, являю тся рудимен
тами речи русских поселенцев, переселив
шихся из Ростово-С уздальской земли 14.

И так, не может быть сомнений в том, 
что в X I—XII вв. освоение русскими С еве
ра, и в частности берегов Белого моря, до 
стигло значительных успехов. Выход рус
ских промысловых лю дей на морское по
береж ье не мог не сделать их поморами. 
Бойкий торг продуктам и северного морско
го зверобойного промысла, столь х арактер
ный для Н овгорода того времени, свиде
тельствует о том, что русские поморы не 
боялись на своих судак устрем ляться по 
волнам Белого моря далеко  на север.

На Двину, в Заволочье, на берега Белого 
моря новгородцы ходили ежегодно. Об этих 
малых, неофициальных походах в летописи 
ничего не сказано. Они не контролирова
лись новгородскими властями. Поэтому о 
них мы почти ничего не знаем , а д в а — три 
ф акта, попавш ие в летопись, не даю т пол
ного представления о колонизации Севера. 
Но если учесть, что в XIV— XV вв., когда 
освоение русскими С евера достаточно по
дробно отразилось в источниках, Север был 
уж е густо заселен, то, естественно, начало 
процесса освоения П оморья следует отнести 
к гораздо более раннему времени.

С южного берега Белого моря новгород
цы проникли и на северное его побережье. 
Уже в начале X III в. выходцы из Заволочья 
освоили Кольский полуостров, Тре и Колу. 
Свидетельством этого является  упоминание 
летописи о  гибели в знаменитой Липецкой 
битве «Семьюна П етриловиця Тьрьского 
даньника» 18 С ага о Хаконе С таром  говорит 
о постройке им церкви в Трумсе (Тромсо) и

13 «Акты Археографической экспедиции». 
Т. I. № №  1, 2, 3. С П Б. 1836, стр. 1, 2.

14 В. Г. О р л о в а .  Ц оканье в русских 
говорах. «Ученые записки МГУ». Вып. 128. 
Труды каф едры  русского язы ка, кн. 1-я. 
М. 1948.

15 «Н овгородская летопись по С инодаль
ному Х аратейному списку». С П Б. 1888, 
стр. 204.

о том, что «к нему пришло много бьярмов 
(карел. — В. М .), беж авш их с востока от 
наш ествия татар , и окрестил он их и дал 
им фьорд, назы ваемы й М алангр» 16,

В договорной грамоте Н овгорода с твер
ским великим князем Ярославом Ярослави- 
чем среди волостей Н овгородских упоми
нается Т р е 17. В далекий Северный край 
новгородцы и великий князь посылали «ва
таги» лю дей для промысла морского зверя 
и сбора дани с населения К ольского полу
острова 18. Они заходили далеко на запад , за 
В арангерф ьорд, где трудно было в без
бреж ной тундре, установить границу между 
Русью  и Норвегией, и хотя договорная гра
мота Н овгорода с Норвегией о мире, з а 
клю ченная в 1326 г., говорит о «древнем 
означении или рубеж е земель», фактически 
такой рубеж  был установлен лиш ь в 
1326 году 19

И з исландской саги о Хаконе, сыне Ха- 
кона, написанной около 1265 г. Стурлой, 
сыном Торда, племянником знаменитого ис
ландского историка Снорри Стурлесона, мы 
узнаем  о посольстве А лександра Невского 
в 1251 г. в Трондхейм, к королю  Хакону 
С тарому. По словам саги, «в М арке» (то 
есть Ф иннмаркане, в области саамов, так 
как  у  норвежцев саам ы  — финны ), где со
бирали дань «чиновники Хакона конунга», 
происходили «постоянно... немирье, грабеж и 
и убийства», так  как  «кирьялы » (карелы ), 
обитавш ие там , «платили дань конунгу 
Хольмгардов» (новгородцев) и не считали 
себя данникам и норвежского к о р о л я 20.

На Терский берег русские проникали мор
ским путем. О тплы вая от устья Северной 
Двины и с южного побереж ья Белого мо
ря, русские проходили Беломорским гор
лом или, что для  более раннего времени 
вероятней, шли, держ ась берега, на реку 
Неноксу, Унскую губу, Л обш ангу, Усть-На- 
волок, Соловецкие острова, К андалакш у,

16 И. П. III а с к о  л  ь с к и й. Договоры 
Новгорода с Норвегией. «Исторические за 
писки». Т. 14. 1945, стр. 39.

17 «Грамоты Великого Н овгорода и П ско
ва». М .-Л. 1949, стр. 9.

18 «Н овгородская летопись по С инодаль
ному Х аратейному списку», стр. 204.

19 «Грамоты Великого Н овгорода и П ско
ва». В 1945 г. в 14-м томе «Исторических 
записок» Академии наук С С С Р И. П. Ш ас- 
кольский опубликовал текст договора Н ов
города с Норвегией 1326 г., предлож ив «наш 
новый перевод текста», в основу которого 
был положен перевод П. Буткова (стр. 44— 
46).

20 И. П. Ш а с к о л ь с к и й. Посольство 
Александра Невского в Норвегию. «Вопросы 
истории». 1945. №  1, стр. 112— 116.
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Усть-Колу, П оган-Н аволок, Ц ы п-Н аволок, 
К егору и приставали для сбора дани и про
мыслов к берегам  Кольского полуострова. 
П роникая по рекам  и фьордам вглубь по
луострова, русские проходили далеко на 
северо-запад.

Чтобы воспрепятствовать русскому море
ходству, остановить продвижение русских 
на северо-запад, прекратить их плавание 
вдоль берегов Кольского полуострова, в 
Норвегии была учреж дена особая морская 
страж а. Об этом упоминает «Гулатингская 
П равда», составленная около 1200 года. П о
ходы русских на Х алоголанд были и позд
нее, в 1316 и 1323 г о д а х 21.

Освоение русскими Кольского полуостро
ва явилось делом отваж ны х мореходов, хо
дивш их за данью  и для промысла! морского 
зверя в далекую  северную  землю  «лопи». 
Русские и карелы  продвигались вперед, 
вдоль берегов «Студеного моря», отстаивая 
свои права на промыслы и на сбор дани. 
Они встречали противодействие со стороны 
норвежцев. В 1320 г. новгородские уш куй
ники на судах, идя морем вдоль берега, со
верш или поход на северные владения Н орве
гии. Н овгородская IV летопись сообщает: 
«А Л оука ходи на М оурманы, и Нъмци 
избиш а оуш куи И гната М олы гина»22.

В 1323 г. русские с моря прибыли в по
граничную северную  область Норвегии Х а
логоланд, где стояла морская страж а нор
веж цев, пы тавш ихся вести борьбу с русски
ми, пробивавш имися сюда в лодьях с 
востока с целью торговли и для морского 
зверобойного и рыболовецкого промыслов. 
Русские взяли и сожгли Бьбркэй, владение 
правителя Норвегии Эрлинга. Епископ Ауд- 
фин в своем письме (1324 г.) говорит о 
войне «против божьих врагов — финнов 
(саамов. — В. М .), руссов и к а р е л » 23. У с
пешные военные действия русских и их со
юзников на море и на суш е заставили прави
телей Ш веции и Норвегии начать мирные пе
реговоры. В Ореховец прибыли ш ведские 
послы «и до доконцаш а мир вечный с князем 
и с Новым-городом по старой пош лине»24.

21 См. И. П. Ш а с к о л  ь с к и й. Договоры 
Н овгорода с Норвегией. «Исторические з а 
писки». Т. 14. 1945, стр. 39, 58; Tb. Т о г- 
f а е i. H isto ria  rerum  norvegicarum . Т. IV. 
1711, стр. 442—456.

22 «Н овгородская IV летопись». П С Р Л . 
Т. IV. Ч. 1. 1915, стр. 258.

23 И. П. Щ а с к о л ь с к и й. Договоры 
Н овгорода с Норвегией. «Исторические 
записки». Т. 14, стр. 40.

24 «Н овгородская первая летопись стар
шего и младш его изводов». М .-Л . 1950. 
стр. 339.

Заклю ченны й 12 августа 1323 г. Ореховец- 
кий договор со Ш вецией устанавливал 
ш ведско-новгородский рубеж  от «моря» у 
Сестры-реки до «К аяно море». Вслед за 
Ш вецией заклю чила мир с Н овгородом и 
Норвегия. 3 июня 1326 г. была подписана 
договорная грам ота Н овгорода с Норвегией 
о м и р е 25. Конечно, военные действия на 
этом не прекратились. Т ак, в 1349 г. «ходи- 
ша Новгородци и Д виняне на М урманы » я\  
В 1411 г. «ходиша из Заволочья войною на 
М урмане новгородчкым повелением, а вое
вода Яков Степанович, посадник двиньский, 
и повоеваш а и х » 27'. Эти морские походы 
были предприняты из устья Северной Д в и 
ны. Новгородцы и двиняне, отправивш иеся 
в далекий поход «на М урмане», шли тем 
же старым путем по Белому морю, которым 
n e p iB b ie  русские мореходы ходили к север
ному побережью  Кольского полуострова. 
В ответ в 1419 г. «пришедше М урманы вой
ною 500 человек с моря в бусах й ш нявах». 
Н орвеж цы  грабили и убивали «христиан и 
чернецов» в В арзуге, Неноксе, на А ндрея
новском береге, Кечь-острове, Княжь-остро- 
ве, разгром или Цыглемино, Хечемино, мо
насты рь А рхистратига М ихаила и ещ е три 
церкви. Но заволочане дали им бой, «две 
шняки мурман избиш а», а остальных обра
тили в бегство.

В 1431 г. из Н овгорода «ходил И ван Ло- 
щинской воевать на К аян с д ви н ян ы » 23 
В 1444 г. «ходиша К орела на М урмане, 
избиш а их и повоевавш а, и пленивш а, и 
приидош а здорове». Ч ерез год после удач
ного похода: карел на норвеж цев «приидоша 
С вея М урм ане безвестно за  Волок на Д в и 
ну ратью , на Неноксу». «Услыш ав то, 
двиняне» с исклю чительной быстротой 
двинулись к Неноксе, разбили норвеж 
цев, захватили в плен сорок человек, 
убили их воевод И вора, П етра «и Т реть
его», «инеи же, мало вм етавш еся в корабли, 
отбегош а» 2Э.

Н а берегах морей Севера! новгородцы за 
нимались промыслом и «имали дань»; от
сюда отправлялись они «за море» на своих 
лодьях с товарам и; здесь они встречали

25 «Грамоты Великого Н овгорода и П ско
ва», стр. 67—70.

26 «Н овгородская IV летопись». П С Р Л . 
Т. IV. Ч. 1, стр. 279.

27 Этот поход был предпринят в 1412 го
ду. См. А. А. Т и т о в .  Л етопись Д винская, 
стр. 6; «Н овгородская первая летопись стар
шего и младш его изводов», стр. 403.

28 А. А. Т и т с  в. Указ. соч., стр. 7.
29 «Н овгородская первая летопись старш е

го и младш его изводов», стр. 424.
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100 В. В. М авродин

«зам орских гостей», провож али их до самого 
Н овгорода. Больш ую  роль сыграли новго
родцы в приобщении племен С евера: лопи 
(саам о в), чуди заволоцкой (ком и), югры 
(хантов и м анси), сам ояди (ненцев) — к бо
лее высокой, русской культуре. Н а Севере 
новгородцы не только собирали дань, но и 
несли сю да более совершенные орудия и 
приемы охоты, рыбной ловли, морского зве
робойного промысла, начатки письменности 
и т. п.

В XIV  в. новгородцы дош ли до низовьев 
Оби. В Н овгородской IV  летописи под 
1364 г. читаем: «Той зимы с Ю гры Нов- 
городци приизош а дети боярскиа и мо
лоды е лю ди и воеводы А лександр Аба- 
куновичь, Степан Л яп а , воевавш е по Обе 
реки до м о р я » 30.

Д а л ек а я  П ри уральская и З ау р ал ьск ая  
тайга и тундра у побереж ья «Студеного мо
ря» с давних пор были известны на Руси. 
Р ассказы  ладож ан  о северных краях  («страг 
нах полунощ ных»), богатых пушным зверем, 
сохранились в Ростово-С уздальской и Н ов
городской летописях. В XIV в. побережье 
Л едовитого океана в Ю горской земле пере
стало быть для  русских «землей незнаемой». 
О пребывании здесь русских мореходов еще 
в те времена, когда весь северо-восток Е в
ропы, К амень (У рал) и низовье Оби носи
ли название Ю гры, свидетельствует н азва
ние пролива, отделяю щ его остров Вайгач 
от м атерика: Ю горский Ш ар (от «ш арья» — 
пролив, протока в финно-угорских язы ках). 
И нтересно отметить, что русские проникли в 
северную  часть Западной Сибири раньше, 
чем в среднюю ее полосу. С течением вре
мени число русских поселений на Севере 
выросло, стали основы ваться монастыри. 
К. М аркс, говоря о Новгороде, указы вает: 
«Его ж ители сквозь дремучие леса проло
ж или себе путь в С и б и р ь ;  неизмеримые 
пространства меж ду Л а д о ж с к и м  о з е 
р о м ,  Б е л ы м  м о р е м ,  Н о в о й  З е м 
л е й  и О н е г о й  были ими несколько циви
лизованы  и обращ ены  в христианство»3|.

В середине XIV в. для  торговли с этими 
далеким и землями в Новгороде была созда
на особая организация купцов — «Ю горщи- 
на». Д орогам и в этом суровом крае, слабо 
заселенном  и почти не освоенном челове
ком, в кр ае  дремучей тайги и безбреж ной

30 «Н овгородская IV летопись». П С Р Л . 
Т. IV. Ч. 1, стр. 291. Год сентябрьский, то 
есть приход новгородцев на Обь, мож ет быть 
датирован зимой с 1364 на 1365 год по 
январском у году.

31 «Архив М аркса и Энгельса». Т. V III, 
стр. 156.

тундры, были только реки и моря. «Глухое, 
суровое Поморье манило к себе русского 
поселенца преимущ ественно своими обиль
ными рыбой «лешими» озерам и и «морски
ми» реками, своим морем, доставлявш им  
промышленнику соль и опасного, но при
быльного морского зв е р я » 32. О сваивая се
верные кр ая  и уходя в бурное и непривет
ливое Северное море, русские лю ди, новго
родские и «низовские»33 организовы вали 
«ватаги» и «дружины». Русские поморы 
смело уходили в море осваивать «морские 
реки», острова и побережья, ставить бре
венчатые избы на далеких  островах и бере
гах Белого и Б аренцова морей. Ш ли на 
Летний и П оморский, на Терский и К а 
рельский, К андалакш ский  и Зимний берега 
Белого моря, проходили в лодьях мимо С вя
того Н оса, шли проливом меж ду Кильдиным 
и материком, попадали в В арангерфьорд, 
Танафьорд, Лю нгенф ьорд, Н ордкап. Ухо
дили к Соловецким островам, пробирались 
через М езень на Печору, доходили до Оби,

★
Присоединение Н овгорода к М оскве по

влияло на судьбы русского С евера. Б ес
крайние просторы тайги и тундры побереж ья 
северных морей от Л ю нгенф ьорда до ни
зовьев Оби стали составной частью  едино
го Русского государства, «вотчиною» ве
ликого государя «всея Р у с и » 34.

После присоединения на С евере увеличи
лось количество пришлого крестьянского и 
промыслового населения из Я рославля, Ко
стромы, Галича, Белоозера, Вологды, М о
сквы. Бы стро растет К ола. В 1565 г. там 
было три дом а, а в 1580 г. насчитывалось 
226 дворов 33 В озникаю т поселки Н яндома,

32 В. О. К л ю ч е в с к и й .  Хозяйственная 
деятельность Соловецкого монастыря в Б е
ломорском крае. «Опыты и исследования». 
Первый сборник статей. П етроград. 1915, 
стр. 6.

33 В колонизации С евера наряду, с нов
городцами немалую  роль сыграли пересе
ленцы с «Н иза»: Ростова и Я рославля, В ла
димира и Москвы, Белоозера и Костромы, 
Галича и С уздаля.

34 С. Ф. П л а т о н о в .  П рош лое русского 
Севера, стр. 32.

35 В. Ю. В и з е. М оря Советской Арктики. 
М .-Л. 1948, стр. 12. По другим материалам , 
рост населения Колы вы раж ается  в следую 
щих цифрах: 1565 г. — 4 двора, 1575 г . — 
44 двора, 1607 г.— 94 двора, С. Ф. П л а т о 
н о в .  Очерки по истории колонизации С еве
ра. Вып. 1. П етроград. 1922, стр. 39. О том, 
что К ола («М альмус») в 1565 г. насчитывала 
только три дом а, говорит голландец Симон 
ван  Салинген, посетивший «М альмус». Он 
назы вает по именам обитателей Колы: С еме
на Веснина (в м онаш естве С ергея), М окроу-
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П аз-река, погост М отовский, П орья-губа и 
другие. В 1575 г. было создано первое по
стоянное русское поселение Hai восточном 
берегу Кольского полуострова, на реке П о
кое. Н а месте современной М езени была 
основана О кладникова слобода, у монасты
ря М ихаила А рхангела вырос «Новый го
р о д » — Архангельск (1584 г.). В XVI в. воз
никаю т поселения на Печоре — Пуетоверск, 
Усть-Ц ильма, У сть-К ож ва. В конце XVI в. 
у Ры бачьего полуострова М урм ан был гу
сто заселен  и отдельны е поселки поморов 
по своим р азм ерам  напоминали города. 
В эти времена в море выходило ежегодно 
около 7 500 поморских .русских судов с 
командами, насчитывавш ими до 30 тыс. че
ловек 3S.

При этом поморы русского С евера совсем 
не были ж алким и изгнанниками, терпевш и
ми нуж ду и лиш ения. Англичанин Стивен 
Б арро  (Стифен Б эр р о у ), плававш ий в Б е 
лом море в 1556 г., сообщает, что русские, 
встретив его корабли, дарили ему пшенич
ный хлеб, калачи, превосходную  пшеничную 
муку, гусей, сушеную рыбу, горш ки с ов
сяной каш ей, бочки водки, меда, пива и т. п. 
Тот ж е Стивен Б ар р о  рассказыва;ет, что 
один его проводник, Гавриил, был сыном 
свящ енника, а другой, К ирилл,— дворяни
ном, что свидетельствует о слож ном со
циальном составе русского населения По-

са и др. Н ет оснований сомневаться в  под
линности сообщенных, им сведений. См. 
«Сообщ ение Симона ван С алингена» в 
статье А. М. Ф и л и п п о в а .  Русские в 
Л апландии в XVI веке. «Литературный 
вестник». Т. 1. Кн. III. С П Б. 1901, стр. 299. 
А. М. Филиппов обратил  внимание такж е на 
то. что известие Симона ван С алингена про
тиворечит утверж дению  Стивена Б арро , со 
общ авш его о  целой флотилии русских судов, 
направлявш ихся в 1556 г. по реке Коле 
(«river C ola») к морю, что говорит к ак  будто 

о многолюдности Колы. Но Стивен Б арро 
устье Колы определяет 65°48', меж ду тем 
как  оно леж ит под 68° 5 Г  северной ш ироты. 
Такую  ош ибку в  3°  точный в других опре
делениях Стивен Б арро  допустить не мог. 
Скорее всего он спутал реку Колу с рекой 
Кулоем, устье которой леж ит под указанной 
Б арро  ш иротой (долготу он не указы вает). 
Кулой в отличие от Колы судоходен, жители 
его все врем я заним ались охотой на мор
жей, что соответствует рассказу  Барро, и, 
кроме того, Кулой в древности назы вался 
Колой. См. т а м  ж е ,  стр. 307—308; «Анг
лийские путеш ественники в М осковском го
сударстве в XVI веке». Л . 1937, стр. 160.

36 По свидетельству Якова Перссона, в 
1580 г. в море вышло 7 426 русских лодей. 
См. «И звестия А рхангельского общ ества по 
изучению русского Севера». 1909, №  5, 
стр. 17— 22; В. Ю. В и з е .  Указ. соч., стр. 15.

морья. Стивен Б арро  отмечает, что рус
ские (речь идет о поморах.— В. М .) были 
смелыми и хорош ими мореходами и суда 
их, насчитывавш ие до 30 человек команды, 
ш ли бы стрее английских 37.

Уже в самом начале XVII в. «по Пенеге 
реке верст до пятисот все ж ивут крестья
не». Вслед за  крестьянско-промы словой ко
лонизацией, а иногда и обгоняя ее, на Се
вер распространилась м онасты рская коло
низация. П осле основанного еще в начале 
XV в. в Поморье С оловецкого монастыря 
возникли Н иколаевский Корельский мона
стырь в Д винской губе, К андалакш ский  в 
устье реки Нивы (1526 г .), Уеть-Кольский 
в устье реки Колы (1532 г.) и, наконец, на 
самом С евере Печенгский монастырь 
(1532 г .) , основанный Т риф оном 38.

Среди русских поморов встречались люди 
весьм а образованны е. Симон ван Салин- 
ген сообщ ает, что в 1568 г. он встретился 
с Ф едором Ж еденевы м  из К андалакш и, 
слывш им «за русского философа, т ак  как  он 
написал историю К арелии и Л апландии, а 
такж е рискнул изобрести письмена для  ко- 
рельского язы ка, на котором никогда не пи
сал  ни один человек. Т ак, он показы вал 
мне алф авит и рукопись, символ веры и 
отче наш...» 39

П оморы  били морского зверя: морж а,
клыки которого («рыбий зуб») ценились 
очень дорого, тю леня, кита 40, ловили рыбу — 
треску, палтуса и др., добы вали слю ду и 
жемчуг, ходили за  пушным зверем. П родук
там и зверобойных и рыболовных морских 
промыслов торговали на Руси, продавали их 
в Норвегию , а позднее английским, голланд
ским, французским  и датским  купцам. Из 
ж алованной грамоты  Ф едора И вановича мы 
узнаем , что жители Колы имели три лодьи 
и на них плавали  для  торга на Д вину 41. От 
берега святого Н иколая (будущего А рхан
гельска) направлялись в В.ардегус, в Н орве
гию. Ш ли через Неноксу, Унскую губу, 
Л обш ангу, У сть-Н аволок, Соловецкий мо-

37 «Английские путешественники в М ос
ковском государстве в XVI веке», 
стр. 107— 111.

38 С. Ф. П л а т о н о в .  Очерки по истории 
колонизации С евера, стр. 39.

39 А. М. Ф и л и п п о в .  Указ. соч., 
стр. 301—302.

40 Китобойный промысел у поморов был 
развит слабо. Но из грамоты Ф едора И в а 
новича 1585 г. мы узнаем , что поморы тор
говали в Коле «салом троскиным и кито
вым». См. «Русская историческая библиоте
ка». Т. XVI, стб. 213—214.

41 Д ополнения к актам  историческим. 
Т. I. СГШ. 1846, стр. 213.
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наетырь, К андалакш у, Усть-Колу, П оган-Н а- 
волок, Ц ы п-Н аволок, Кегору. В Вардегуо 
для  торга рыбой, рыбьим ж иром и т. п. 
плавали монахи П еченгского м о н асты р я42. 
П оморы с Терского берега ловили рыбу и 
ходили для торга еще дальш е на запад, 
до реки Таны, то есть Т анаф ьорда в Н ор
вегии. В 1559 г. они ж аловались, что «дат
ские немцы» не пускаю т их дальш е Варде- 
гуса 43.

П уть из Д вины  и М урм ана в Норвегию  и 
Западную  Европу был хорошо знаком  рус
ским лю дям. В июле 1582 г. И ван Грозный 
писал датском у королю Ф ридерику II, что 
«дорога к нашей вотчине, х К олмогорам, и х 
К оле волости, и к иным пристанищ ам  мор
ским, не ново почалася... а дорога морем 
большим окияном к нашей вотчине х К ол
могорам за много лет была, с сех мест лет 
за со рок...»44. Когда русские проложили 
этот путь, трудно сказать, но, во всяком слу
чае, до того, как  впервые в источниках упо
минаю тся плавания русских вдоль берегов 
Баренцева моря. Из «Записки о моековит- 
ских делах» О игизмунда Герберш тейна мы 
узнаем , что в 1496 г. русский диплом ат тол
мач Григорий И стом а и сопровождавш ий 
его толмач Василий Власов по приказу И в а 
на III направились морским путем в Д а 
нию. В это врем я ш ла война со Ш вецией, 
и русское посольство могло достичь Д ании 
только одним путем — вдоль северных бе
регов Европы. Григорий И стом а отплыл из 
устья Северной Д вины  на четырех судах. 
О тсю да, держ ась «правого берега», они вы
ш ли в Белое море, а затем  и в Л едовитый 
океан. Интересно отметить, что такое дел е
ние на «правый» и «левый» берега или «пу
ти» было широко распространено на С еве
ре. П озднее, в XVI в. (а мож ет быть, и во 
времена Григория И стом ы ), путь вдоль се
верных берегов Кольского полуострова 
назы вался «правым». «Левый» проходил 
по суше. Обычно пользовались м ор
ским, «правым», путем, так  как  «по левой 
руке сушею волоком запасу провозите не 
мочно» 45.

42 С. Ф. П л а т о н о в .  Очерки по истории 
колонизации С евера, стр. 53; «Сборник И м 
ператорского русского Исторического общ е
ства». Т. 116. С П Б. 1902, стр. XIX—XXVII.

43 С. Ф. П л а т о н о в .  Н ачало  русских 
поселений на М урм ане в сборнике «П роиз
водительные силы района М урманской ж е
лезной дороги». П етрозаводск. 1923, 
стр. 5—6.

44 «Русская историческая библиотека». 
Т. XVI, стб. 202.

45 С. Ф. П л а т о н о в .  Очерки по истории 
колонизации С евера, стр. 5.

«П равы м» берегом по пути, проложенно
му еще, повидимому, задолго до него, плы.: 
в Д анию  и Григорий И стома. Ш ел он «пра
вым берегом» (восточным) Белого моря, а 
затем  вышел к «левому берегу» (западно
му). Д ой дя до «Ф инлаппии» (область саа
мов) и сделав еще восем ьдесят миль, до
брались до «страны Н ардподен», принадле
ж ащ ей Ш веции. «Русские назы ваю т ее 
К аянской землей, а народонаселение Капи
цами», сообщ ает со слов Григория Истомы 
Герберш тейн. Подошли к С вятом у Носу — 
огромной скале, вы даю щ ейся в море. Силь
ное течение у  С вятого Носа («сувой», ил;-: 
« су л о й » )— этого самого опасного участка 
пути — застави ло  прибегнуть к помощи ве
сел. Но вот прош ли Святой Нос. Н а  пути 
новая скала — С е м ь 46.

У скалы  Семь противный ветер задержа.е 
суда на четыре дня. Обогнули еще одну 
скалу, М отка, и достигли В ардегуса. Чтобы 
не огибать мыс, на что потребовалось бы 
восемь дней, русские мореплаватели «с ве
ликим трудом перетащ или на плечах че
рез переш еек» свои суда, приплыли в стра
ну «Дикилоппов» («Дикую  Лопь») и, нако
нец, достигли «Д ронта» (Тронгейма). 
И нтересно зам ечание Герберш тейна; «госу
дарь М осковии обыкновенно взы скивает по
дать вплоть до сих мест». От Тронгейма 
русское посольство направилось в Данию  
сушей. Хорошее знание пути русским «ко
рабельщ иком», который вел суда, да и с а 
мим Григорием Истомой свидетельствует о 
том, что путь этот был известен и русским 
поморам и русским диплом атам . Таким же 
путем ездил к «Ц есарю  в Испанию» уж е в 
княж ение В асилия III другой русский ди
п л о м е?— Власий (Василий В ласов), так  же, 
как и Григорий И стома, прибывший морем в 
•норвежский город Берген и перенесший «все 
труды и опасности, про которые... излагал 
И с то м а » 47. П оездки Григория Истомы и В а
силия В ласова в Западную  Европу вдоль 
северных берегов Европы — первые извест
ные нам из источников плавания русских в 
«зам орские страны» по водам Л едовитого 
о к е а н а

В 1497 г. русские лю ди, п лавая  с запада 
на восток, огибали Н ордкап. В этом году 
«князь великий И ван Васильевич всеа Рус-

46 Скорее всего так  назы ваем ая Семн- 
островская группа островов, причем под ска
лою Семь следует подразум евать остров 
Кувшин.

47 Сигизмунд Г е р б е р ш т е й н .  Записки 
о М осковитских делах. С П Б . 1908, 
стр. 184— 191.
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сии послал послов к датском у королю в 
Немцы — Д м и трея Зайцева да Д м и трея Л а- 
рева грека. И шли на Колывань, а н азад  ту- 
де не смели пройти. И они пришли на Д в и 
ну около Свейского королевства и около 
М урманского носа морем акияном  мимо 
Соловецкой монасты рь на Д вину, а з Д в и 
ны мимо Устюг к М о скве» 48. Триж ды  п л а
вал в Норвегию  и Д анию  вокруг С канди
навии в княж ение В асилия III Д м итрий Ге
расимов — вы даю щ ийся русский дипломат, 
путеш ественник и ученый 49

Север становился ареной борьбы между 
Россией и враж дебны м и ей государствами. 
Во врем я русско-ш ведской войны Иван III 
предпринял поход на К райний Север Е вро
пы. В 1496 г. «князь великий Иван В а 
сильевич посылал на К аяны  воевод своих 
князя  И вана Л япуна да брата его князя 
П етра Ушатых, да с ними устю ж ане да 
двиняне. И ходивше извоевали Польну ре
ку да Торнову, да Снежну, добра поймали 
много, а полону безчисленно. А ходили з 
Д вины  морем акияном да через М урм ан
ский нос» 50. Нет сомнения, этот поход «мо
рем акияном » русская рать предприняла 
не только с целью отвлечь внимание шведов 
от Выборга, осаж денного русскими, но и 
для укрепления позиций России на К рай
нем С евере Европы.

В XVI в. моря и земли С евера были уж е 
хорошо известны русским поморам. Д авно 
был проторен морской путь на зап ад  вдоль 
М урманского побереж ья. Русские поморы 
соверш али регулярны е плавания на Обь уже 
в начале XVI века. Со слов московского 
окольничего И вана Л яцкого Антон Вид в 
1542 г. составил карту России, вклю чая 
территорию  до Оби. Сигизмунд Герберш тейн 
располагал дорож ником («некое писание») 
на русском языке, в котором был указан  
путь на Печору, Ю гру и О б ь 51.

Стивен Б арро  (1556 г.) встретил у Вай- 
гача русских из Холмогор и Печоры, бив
ших моржей и белых медведей. Один из 
поморов, по имени Л ош ак, собирался идти 
на Обь з а  м орж ам и и брался провести ту
да и англичан. Очевидно, для  него путь на 
Обь был «ведомый» и «хоженый». У каза
ния Л ош ака  дали возмож ность Стивену 
Б арро  составить инструкцию, как  плыть на

48 «Устюжский летописный свод». М.-Л. 
1950, стр. 100.

49 М. С. Б о д н а р с к и й .  Указ. соч., 
стр. 23; Сигизмунд Г е р б е р ш т е й н .  
Указ. соч., стр. 188.

50 «Устюжский летописный свод», стр. 100.
51 Сигизмунд Г е р б е р ш т е й н .  Указ. 

соч., стр. 127.

О б ь 52. Русские поморы в XVI в. знали путь 
и дальш е на восток от Оби 53.

В 1564 и 1584 гг. в России переводилось 
сочинение М артина Вельского «Kronika, to 
je s t h is to rja  sw iata» . Русские переводчики 
дополнили его труд сведениями из других 
космографий. В переводе «Хроники» содер
ж ится подробный р ассказ о путешествии 
«Христофора К олимбоса», который «пошел 
по морю Атлянтинскому» и откры л остров 
«Егана», «И спана» и др., о плавании 
«из Ш панскпя зем ли Н емчика именем. Вес- 
пуцея, а потом прозвали его Л имериком 
от великого острова, что он наш ел», об 
островах «Молюцкие земли» (М олуккских) 
и т. д . 54. Русские «книжные» лю ди, исполь
зовавш ие «сказы», «лубы» и «чертежи» 
поморов, знали  о том, что, плывя вдоль 
берегов Сибири на восток, можно достичь 
Америки.

Больш ой интерес представляет письмо мо
наха В алаам ского м онасты ря Герм ана, при
бывшего в сентябре 1794 г. в составе духов
ной миссии на Аляску. Герман сообщ ал о 
русских лю дях, издавна поселившихся на 
А ляске: «Здесь слухи об них носятся т а 
кие: что они новгородцы и во врем я царя 
Ивана В асильевича уш ли в Сибирь и, по 
Л ене спустившись, пришли на Колыму, сде
лали семь судов, назы ваем ы х кочами, из 
Колымы перешли на Анадырь... шестой 
(коч.— В. М .) девался  без вести, то и ду 
мают, что непременно то судно принесло 
в Америку...». Нет сомнения, что в расска
зе Германа перемеш аны воспоминания о 
походе Грозного на Новгород в 1571 г. и 
о плавании Семена Д еж нева , Ф едота Попова 
и Герасима А н киндинова55. Но мы не знаем, 
какие еще откры тия может сделать архео
логическая наука на К райнем Севере. О т
крытия 1940 г. на береге Симса и острове 
Ф аддея, свидетельствую щ ие о том, что рус
ские побывали в море Л аптевы х не позже 
1620 г., находка остатков казацких город
ков на К ам чатке подтверж даю т вы сказан
ные нами предполож ения. В 1811 г. Яков

52 «Английские путеш ественники в М ос
ковском государстве в XVI веке», стр. 107—- 
111 .

53 «Сибирь в известиях западно-европей
ских путеш ественников и писателей». Со- 
ставл. М. П. Алексеевым. И ркутск. 1932, 
стр. 158.

54 «И зборник славянских и русских со
чинений и статей, внесенных в хроно
графы  русской редакции». С П Б. 1869, 
стр. 175— 178.

55 А. В. Е ф и м о в. И з истории великих 
русских географических открытий. М. 1.950, 
стр. 62—64.
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Санников нашел на западном  берегу острова 
Котельного (получившего свое название от 
найденного там  котла, неизвестно когда и 
кем из русских лю дей завезенного сю да) 
остатки судна, отличавш егося по своей кон
струкции от русских судов, строившихся в 
Сибири. У судна стоял деревянный зимний 
дом, леж али  предметы быта и корабельное 
сооружение, высился крест с надписью. По 
состоянию  всего найденного можно предпо
лож ить, что русские побывали здесь лет за 
200 до С анникова 56. О ткуда могло взяться 
на острове Котельном русское судно не си
бирской стройки, приставш ее к берегам  се
верного острова в конце XVI — начале 
XVII века? Не говорит ли  эта находка Яко
ва С анникова о  том, что в легенде о нов
городцах, достигш их Аляски, есть какое-то 
зерно истины? 57.

Это тем более возмож но, что во второй 
половине XVI в. было некоторое смягчение 
клим ата в Арктике, облегчивш ее плавание 
в Л едовитом  океане вдоль берегов Сибири. 
Ф ренсис Черри, посетивший П ермский край

56 М. С. Б о д  н а р с к и й. Указ. соч., 
стр. 38; А. П. О к л а д  н и к о в и Д . М. П и н- 
х е н с о н .  Значение находок у восточного 
побережья Таймыра. «Исторический пам ят
ник русского арктического мореплавания
XVII века». М .-Л. 1951, стр. 210.

57 Это остается пока что только предполо
жением. М еж ду тем К. С. Бадигин пишет, 
что он «приходит к выводу, что поморы про
шли Берингов пролив, вышли в Тихий океан 
и проникли на побережье Аляски не позже 
XV—XVI веков». Источников, которые под
тверж дали  бы вы вод К- С. Б адигина, пока 
что не обнаруж ено. В доказательство своего 
вывода К. С. Бадигин приводит материалы  
раскопок на Кенайском полуострове («При 
рассмотрении вопроса учтены такж е данные 
американских археологических изысканий 
последнего времени». См. К. С. Б а д и г и н .  
Л едовы е плавания русских поморов с XII по
XVIII век. М. 1953, стр. 3). Речь идет об 
отчете губернатора А ляски Д ж она В. Трой, 
в котором говорится, что при меж евании на 
Кенайском полуострове в 1937 г. обнаруж ено 
древнее поселение. Был раскопан 31 дом 
разм ером  22X 15 футов и 14 футов высотой. 
Стены были сделаны из бревен и обложены 
церном. Д ом а стояли на кирпичных стол
бах, опущ енных в ямы, наполненные галькой. 
Печи, повидимому, бцли такж е сложены из 
кирпича. Такого типа ж илищ а не знали ни 
эскимосы, ни индейцы Аляски. Судя по ан а
лизу древесины и геологического покрова, 
дом а эти имели трехсотлетнюю давность. 
С ледовательно, хронологически они относят
ся примерно ко времени не ранее плавания 
Семена Д еж нева. Ч еты рехсотлетняя или д а 
ж е пятисотлетняя давность этих домов м а
териалам и не подтверж дается. А. В. Е ф и- 
м о  в. И з истории великих русских географ и
ческих открытий, стр. 63—65.

около 1587 г., написал «Za Oby reca m oria 
te u p la » 58, в которой сообщ ал, что русские 
рассказы вали  Томасу Л инде, что теплое мо
ре находится за  Обью и «там настолько теп
ло, что все виды морских птиц ж ивут на 
нем зимой и летом. Это свидетельствует о 
том, что это море располож ено далеко  на 
юге Азии».

Конечно, понятие «m orie teup la»  толкова
лось русскими весьма расш ирительно, от бо
лее или менее теплого в смысле доступного 
для плавания моря «za Oby геса» до дей
ствительно теплых морей Тихого океана, 
омываю щ их юго-восток Азии. Сведения об 
этих морях русские получили из книг, рас
сказов среднеазиатских купцов и своих путе
ш ествий X III— XV вв., начиная от поездок 
русских князей к монгольскому им ператору 
во времена первых золотоордынских ханов, 
вплоть до «хож ения» А ф анасия Никитина 
«за три моря» в Индию.

В конце XVI в. русские ходили уж е мо
рем из Северной Д вины  на Енисей, а воз
можно, и далее; у них слож илось убеж де
ние, что «теплое море» продолж ается далеко 
на восток 59

Не случайно первый проект плавания из 
Л едовитого океана в Тихий океан принад
леж ал  вы даю щ ем уся русскому ученому, пу
теш ественнику и диплом ату Д м итрию  Ге
расимову. В ладевш ий несколькими язы к а 
ми, хорошо знавш ий современную  научную 
литературу, Д м итрий Герасимов побывал во 
многих странах Европы — Ш веции, Д ании , 
Пруссии, И талии. В 1525 г., во врем я своей

58 См. Л . С. Б е р г .  Уровень Каспийского 
моря и условия плавания в Арктике. «И зве
стия географического общ ества». Т. 75. 
Вып. 4. М .-Л. 1943, стр. 16— 19. Смягчение 
клим ата в Арктике в конце XVI в. обуслов
ливало не только благоприятный ледовый 
режим, облегчивший русским поморам п л а
вание по северным морям, но и более б лаго 
приятные условия д л я  их поселения на 
Севере. Т ак, например, раскопки основанной 
в самом начале XVII в. на реке Т аз М анга- 
зеи показали , что это был обжитой, много
людный город, с вы сокоразвитым ремеслом, 
обширными торговыми связям и (находки 
китайских, нюрнбергских и других вещ ей), 
множеством домов. Обилие костей коров и 
свиней говорит о вы сокоразвитом скотовод
стве. См. В. Н. Ч е р н е ц о в .  О работах 
М ангазейской экспедиции. Т. XXI. КС 
И И М К  АН С С С Р, стр. 159— 162. «Сибирь 
в известиях западно-европейских путеш е
ственников и писателей», стр. 195.

59 Л . С. Б е р г. Очерки по истории рус
ских географических открытий. М .-Л. 1946; 
стр. 14.
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второй поездки в Рим, Д м итрий Герасимов 
познакомился с П авлом Иовием Новоком- 
ским, который с его слов составил и опубли
ковал в том ж е 1525 г. большую  книгу. С о
чинение П авла И овия в XVI в. неоднократ
но переиздавалось и было переведено на 
несколько языков.

Со слов Д м и трия Герасимова Павел 
Иовий писал: «...достаточно хорошо извест
но, что Д вина, увлекая  бесчисленные реки, 
несется в стремительном течении к Северу, 
и что море там  имеет такое огромное про
тяж ение, что, по весьма вероятном у пред
положению, держ ась правого берега, оттуда 
можно добраться  на кораблях до страны 
К итая...» 60.

В ы сказано было предполож ение о том, 
что Д м итрий Герасимов показы вал П авлу 
Иовию карту «Московии». По просьбе 
П авл а  И овия Б аттист Аньезе снял с нее ко
пию. П авел Иовий нам еревался прилож ить 
эту копию к своей книге, однако карта оста
л ась  неизданной до 1881 года.

РамуЗ'Ио сообщ ает, что какой-то русский 
показы вал в Аугсбурге одному ученому кар 
ту и объяснял ему, что, плы вя Л едовиты м 
океаном, можно достичь островов и земель, 
где растут пряности (Индии и М олуккских 
островов). П олагаю т, что этим русским был 
Д м итрий Герасимов, побывавший в Аугсбур
ге на пути или в Рим (1525 г.) или из Рим а 
(1526 т.) б».

Н а наш взгляд , более соответствую щ им 
истине является мнение М. С. Боднарского. 
С сы лаясь на Воскресенскую  и Никоновскую  
летописи, сообщ аю щ ие о том, что в 1518 г. 
Василий III  отправил к императору М акси
милиану дьяка В ладим ира Семеновича П л е
мянникова, М. С. Боднарский полагает, что 
это посольство посетило в 1518 г. Аугсбург, 
находивш ийся в 130 км к югу от И нсбрука, 
где в это врем я пребы вал М аксимилиан. 
Здесь и имела место беседа участника рус
ского посольства с неизвестным аугсбург
ским у чен ы м 62. Это предполож ение опирает
ся на русские летописи.

Сведения, сообщенные в Аугсбурге участ
ником русского посольства, были исполь-

60 П авел Иовий Н о в о к о м с к и й .  Книга 
о московитском посольстве. П еревод 
А. И. М алеина. С П Б. 1908, стр. 262.

61 И. Г а м е л  ь. Англичане в России в XVI 
и XVII столетиях. С П Б. 1865, стр. 35; «Си
бирь в известиях западно-европейских пу
теш ественников и писателей», стр. 96—97; 
Л . С. Б е р г .  У каз. соч., стр. 11.

62 М. С. Б о д н а р с к и й .  Указ. соч., 
стр. 24, 223; П С Р Л . Т. X III, первая полови
на, стр. 28; П С Р Л . Т. VIII, стр. 263, 265.

зованы в странах Западной  Европы. Уже 
в 1522 г. Гаспар Чентурионе предпринял 
путеш ествие из И талии «в Индию», через 
северные моря. Но дальш е Нормандии ему 
плыть не приш лось 63.

В 1527 г. англичанин из Б ристоля Роберт 
Торн подал английскому королю  Ген
риху V III и его послу в Испании Л и з а 
писку с предлож ением организовать высо
коширотную экспедицию  и, идя вдоль бере
гов Сибири Л едовиты м океаном, достичь 
Индии и К итая, М алакки  и других южных 
стран и о стр о во в64. При этом Роберт Торн 
ссы лался на то, что путь из Британии к 
М олуккским островам  через Северный по
люс короче на 6 тыс. миль.

С ледуя советам  Роберта Торна, в 1527 г. 
английское правительство организовало экс
педицию на Север, не достигш ую  никаких 
результатов 65.

Э кспедиция Виллоуби, повидимому, т ак 
ж е руководствовалась книгой П авла  Иовия, 
то есть информацией Д митрия Гераси
мова 66.

Эта экспедиция, предпринятая в 1553 г: 
английскими купцами по инициативе Се
бастьяна К абота, итальянца, зем ляка  П ав
ла Иовия, достигла устья Северной Двины. 
К апитан корабля Ченелер был принят И ва
ном Грозным в М оскве, и были установлены 
англо-русские торговые и дипломатические 
связи.

В 1580 г. англичане П эт и Д ж ексон гото
вили экспедицию  для  достиж ения К итая 
северо-восточным путем.

Ш ирокие просторы «Студеного моря» бы
ли освоены русскими поморами в короткий 
срок. Уже в XVI в. они плавали в М анга- 
зею. Из «Отписки» тобольского воеводы 
1623 г. мы узнаем , что «ходят де они 
торговые и промышленные лю ди с Пинеги 
и с М езени и с Двины  морем, которого л е 
та льды пропустят, в М онгазею  для про
мыслов своя лет по двадцати  и по тридца
ти и болш и...»67. П уть в М ангазею  зани
мал три — четыре м есяца и л еж ал  через

63 «Сибирь в известиях западно-европей
ских путеш ественников и писателей», 
стр. 90—97.

64 Л . С. Б е р г. У каз. соч., стр. 12; «Си
бирь в известиях западно-европейских пу
теш ественников и писателей», стр. 97.

65 р. W. В е е с h е у. A voyage of discove
ry tow ards the  N orth  Poll. 1843, p. 223.

66 М. М. Я б p о в а. Н ачало колониальной 
экспансии Англии 70—80 гг. XVI в. А вторе
ферат. 1951, стр. 7.

67 «Русская историческая библиотека». 
Т. II. С П Б. 1875, стб. 1083.
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100 В. В. М авродин

К арское море. Затем , чтобы не огибать полу
острова Канин, пользовались «Чесским во
локом», то есть плыли по рекам  Ч иж е а 
Чеш е, перетаскивая волоком суда из одной 
реки в другую , входили в Чеш скую  губу, 
шли вдоль берега до Русского Заворота, а 
оттуда плыли «морем акияиом» до Ю гор
ского Ш ара и входили в К арскую  губу. Ч то
бы не огибать Я м ала, проходили волоком 
меж ду М утной и Зеленой реками, достига
ли Обской и Тазовской гу б ы 68.

К ром е Ямальского волока, ходили в М ан- 
газею  до реки К ары , а по ней «вверх сухим 
путем до другой реки» (Щ учьей), где строи
ли новые суда. Ходили и морем, мимо 
острова Белого 69.

В сочинении неизвестного автора  «О че- 
ловецах незнаемых в восточной стране и 
о язы цах разных», написанном в XV в. 
и переведенном с русского н а  английский 
язы к, говорится о «земле Байд», то есть 
о зем ле  рода анцев бай, ж ивш его у М ан- 
газеи  70.

О дороге в «М олгомзею» рассказы вал 
Стивену Б арро  (1556 г.) и Ричарду Д ж о н 
сону (1556— 1558 гг.) «один русский, родом 
из Холмогор, по имени Ф едор Товтыгин», 
опытный мореход, бывавш ий (и, очевидно, 
не раз) на О б и 7|. М еж ду 1584 и 1598 гг. 
«ходил Мосювитин Л ука гость с товарищи 
проведывати Обского устья трем я кочи, и 
те де лю ди с великие нужи примерли, и 
осталось тех лю дей всего четыре чело
века» 72.

Н а карте И саака  М ассы, составленной не 
позднее 1609 г., нанесена река П ясина. Это 
дает основание предполож ить, что в конце 
XVI — начале XVII в. русские ходили на 
восток от Енисея.

К ак  показали откры тия 1940 и 1945 гг. 
на  острове Ф аддея и на берегу Симса, рус
ские мореходы, плывя с зап ада  на восток, 
обогнули северную  оконечность Азии — мыс 
Челю скина — и не позж е 1618— 1619 гг. от
крыли море Л аптевы х, то есть за  сто с лиш 
ним лет до Челю скина и братьев Л аптевых,

68 «Отписки Тобольских воевод царю  М и
хаилу Ф едоровичу о путях сообщения из 
М ангазеи на Русь». «Русская историческая 
библиотека». Т. II, стб. 1062— 1092.

69 В. Ю. В и з е .  Указ. соч., стр. 41.
70 Л . С. В е р  г. Указ. соч., стр. 73—74.
71 «Сибирь в известиях западно-европей

ских путеш ественников и писателей», 
стр. 123— 127; Л . С. Б е р г .  У каз. соч., 
стр. 73— 74.

72 «Русская историческая библиотека». 
Т. II, стб. 1062.

и обошли Таймы рский полуостров морем за 
250 лет до Н орденш ельда 73.

Русские мореходы плавали далеко  на се
вер. В 1601 г. М авро Орбини (Урбини) в 
своей книге (переведена на русский язы к в 
1722 г. под названием «Книга историогра
фия...») писал, что около 1492— 1493 гг. 
(«107 лет  тому назад») русские открыли в 
Ледовитом океане большой остров, который 
«превосходит величиной остров Крит», засе 
лен «славянским нар о до м » 74 и назы вается 
Н овая Зем ля.

Почти в это ж е время (1479— 1480) Юлий 
По МП опий Л э т 75 говорит о «большом 
острове на Крайнем севере... недалеко от 
материка», в котором обычно усматриваю т 
Новую  Землю .

Эти сведения Ю лий Помпоний Л эт  по
черпнул у русских во время посещения им 
низовья Д она. Об открытии русскими на 
Севере острова больше Крита говорит так 
ж е Б уонаккорси76. Н овая Зем ля под н азва
нием « Insu la  deserta»  нанесена на карту 
Рейска (1508 г.).

Следовательно, Н овая Зем ля  бы ла откры 
та русскими во второй половине XV в., хотя, 
быть может, спорадически к ее берегам хо
дили еще со времени новгородца Улеба.

В 1584 г. четыре русских помора так  отве
тили на предлож ение англичанина Антона 
М арш а исследовать устье Оби: идя морем, 
нужно «пройти мимо островов Вайгач, Но
вая  Зем ля, Зем ля М атвея...» и что «от остро
ва В айгача до устья Оби не очень трудно 
проехать».

Христофор Холмс писал, что холмогорцы 
еж егодно ездят на Новую Зем лю  для ловли 
линяю щ их гусей и лебедей 77.

На М атвеевом острове у Новой Зем ли бы
ли обнаруж ены  постройки и крест с над
писью: «Л ета 7083 — поставили крест Б е
реза д а  Федор П авлов сын М о л о » 78.

73 «Исторический памятник русского ар к 
тического плавания XVII в.». Л . 1951.

74 Ф. П. Л  и т к е. Ч еты рехкратное путеш е
ствие в Северный Л едовиты й океан. Ч. 1-я. 
С П Б. 1828, стр. 13—31; А. З а с е ц к и й .  
Исторические и топографические известия 
древности о России, стр. 76.

75 «Сибирь в известиях западно-европей
ских путеш ественников и писателей», 
стр. 66—67.

76 С. М а р к о в. П одвиг Семена Д еж нева. 
М. 1948, стр. 7.

77 «Сибирь в известиях западно-европей
ских путеш ественников и писателей», 
стр. 186— 188.

73 В. Л . С н е г и р е в .  Русские на Севере. 
М.-Л. 1945, стр. 18. Во врем я плаваний на 
Новую Зем лю  в 1594— 1597 гг. Корнелия 
Н ая, Б рандта  Т етгалеса и В иллима Б аренца
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О тваж ны е русские поморы плавали еще 
дальш е на север, достигая Ш пицбергена. Ко
гда русские проникли на Ш пицберген, с к а 
зать трудно, но, во всяком случае, задолго 
до Б аренца, с именем которого обычно с в я 
зы ваю т «открытие» Ш пицбергена 79. П реда
ние поморского рода «грум анланов»80 С та
ростиных говорит о  том, что первые Старо
стины ходили на Гру.мант, или Г руланд (так 
поморы назы вали Ш пицберген), еще до ос
нования Соловецкого монастыря, то есть до 
1435 года 81.

С тремясь установить связь с Гренландией, 
датский король Ф ридерик II искал по всему 
Северу человека, который знал бы туда д о 
рогу. Русский кормщик («S tyrrm and») П а 
вел Ниш ец (« P au lu s N ischetz») — П авел Н и
китич из М альм уса («M allm uss»), то есть

голландцы  находили в разных местах рус
ские становищ а, состоящ ие из нескольких 
домов, крестов и гробов, склады  муки, вор
вани, путеводные вехи и «гурии», повозки, 
рубленые дрова, обломки бочек, клинья, 
разбиты е русские суда и т. п. Н еоднократно 
встречали они и русские лодьи («lodia», 
«loding», «lodje») с экипаж ем  в 10— 15 че
ловек. Поморы помогали голландцам  ориен
тироваться, сверяли показания компасов, 
которыми они располагали в достаточном 
количестве, рассказы вали  им о своих п л а
ваниях по Печоре, на В айгач и Новую  З е м 
лю, на Обь и Е нисей (« G ilissy»), на Канин 
Нос и К ильдия, в Колу и на М урман, д а в а 
ли советы, охотно делились с ними зн ани я
ми и сведениями о плавании в северных мо
рях, снабж али голландцев продуктами, 
информировали о прибытии в Колу судов из 
Н идерландов, «вы сказы вали... больш ое рас
положение» и оказы вали  «ласковый прием». 
Геррит де Ф е р. П лавани я Б аренца, 1936, 
стр. 68, 70— 73, 96, 99— 101, 111, 139, 259, 
272 — 276, 280, 282 — 283, 284, 287—289, 
290, 291, 292, 297, 302..

79 Если не считать, что запись в исланд
ских летописях под 1194 г. «открыли С вал ь
бард», как  полагаю т Нансен, Стром и др у 
гие, является указанием  на откры тие Ш пиц
бергена. «С вальбард» означает «Холодный 
край». У казание К. С. Бадигина об «откры
тии Груманта в XII веке» поморами ни на 
чем не основано. См. К. С. Б а д  и г и н. Л е 
довые плавания русских поморов с XII по 
XV III век. 1953, стр. 6 (автореф ерат).

80 Т ак назы вали в России поморов, п л а
вавш их на Ш пицберген.

81 М. С. Б о д н а р с к  и й. Указ. соч., 
стр. 21, 222; А. М. Ф и л и п п о в .  К библио
графии о Ш пицбергене. «Литературный 
вестник». Т. I. Кн. IV. 1901, стр. 439; 
\1. С т а в н и ц е р .  Русские на Ш пицберге
не. М .-Л . 1948, стр. 12; Н. А. Б е н д е р .  И м е
на, русских лю дей на карте мира. М. 1948, 
стр. 8; П. П. П р е д т е ч е н с к и й .  К лим а
ты исторического прошлого. «Природа». 
19.46. №  6, стр. 5—6.

К о л ы 82, указал  путь на Ш пицберген и в 
Гренландию.

Конец XVI в. ознам еновался кратковре
менным, но весьма ощ утительным для м оре
ходов потеплением в Арктике. П оэтому у 
нас нет оснований категорически отрицать 
возмож ность плавания русского помора из 
Колы П авл а  Н иш еца не только на Ш пиц
берген, но и в Гренландию , отстоящих друг 
от друга на небольшом расстоянии.

Таким образом, мож но предположить, что 
Павел Ниш ец собирался вести заф рахтован 
ные Ф рядериком суда тронгеймсвих купцов 
к Гренландии, где в это врем я угасали скан 
динавские колонии. Мы не знаем, была ли 
предпринята эта экспедиция, но попытка 
Ф ридерика II проложить путь в Гренлан
дию при помощи русского кормщ ика являет
ся одной из ярких страниц истории русского 
мореходства.

В начале XVII в. (1605 г.) в С ам аре ж ил 
некто А ф анасий из Усть-Колы. «И ездил он 
по морю на морских судах 17 лет, и ходил 
в темную землю, и там о  тьм а стоит, что го
ра тем ная; издали поверх тьмы тоя видать 
горы снежные в красный день». «Темная 
земля» — это скорее всего Ш пицберген, по
раж авш ий всех мореходов своими высокими, 
суровыми, снежными горами 83.

Везде на Крайнем С евере Европы, на Б е 
лом и Баренцевом  морях русские поморы 
проклады вали путь и оказы вали помощь 
иностранцам. Стивен Б арро  отмечает искус
ство русских поморов — Гаврилы, К ирилла, 
Л ош ака и Ф едора и большую помощь, кото
рую они ему оказали. Русским поморам че
ловечество обязано знанием и освоением ев
ропейского и азиатского побереж ья Л едови
того океана и омы ваю щ их его морей. З а п а д 
ноевропейские путешественники, дипломаты 
и ученые — Виллоуби, Ченелер, Стивен Б а р 
ро, Артур Пит, Виллем Баренц, Д ж он Гор- 
сей, Сигизмунд Герберш тейн, Антон Дж ен- 
кинсен, П авел Иовий, Антонио Поссевин, 
Д ж ильс Флетчер, Д ж он  Мильтон, Д аниэль 
Д еф о и другие — получили много полезных 
сведений о северных морях благодаря рус
ским лю дям 84.

Вслед за поморами устремлялись на Север 
крупные купцы — «гости» и «государевы лю 
ди». Строгановы построили в устье Северной 
Двины два  корабля (1581 г.) и собирались

82 А. М. Ф и л и п п о в .  К библиографии о 
Ш пицбергене, стр. 441.

83 В. Ю. В и з е .  Русские полярные море
ходы X V II—XIX вв. М .-Л. 1948, стр. 7.

84 М. С. Б о д н а р с к и й .  Указ. соч., 
стр. 25—26.
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исследовать Сибирь со стороны Ледовитого 
океана и, в частности, найти путь к мысу 
Табин, то есть северо-восточной оконечно
сти Азии, откуда, по средневековой легенде, 
начинался путь в К и т а й 85. И ван Грозный 
стремился укрепить позиции России на Б е 
лом море, а затем  и на Балтийском. Д л я  
этой цели в Вологде строились десятки су 
дов. О них он говорил с Д ж ером ом  Гор- 
сеем 86.

В 1571 г. анонимный итальянский автор, 
прож ивавш ий в М оскве около 1553— 1557 гг., 
сообщ ал о намерении И вана Грозного про
лож ить путь по северным морям и добиться 
откры тия северо-восточного прохода. Он со
общ ает, что во время пребывания его в М о
скве «наш лись некоторые отваж ны е люди, 
готовые открыть океан с этой стороны (путь 
в Индию и К итай через моря и реки рус
ского Севера. — В. М .) ;  они рассказали , что 
река Д вина, увл екая  за собой множество 
рек, стремительным течением направляется 
к северу, где находится такое неизмеримое 
море, что, плывя из Индии в К итай вдоль 
правого берега, мож но удобно пройти (сю 
да) с кораблями... Поэтому для поощрения 
их наш  император И ван назначил большие 
награды , в надеж де, с открытием пути, 
устроить водное сообщение, отчего сильно 
возрастут там ож енны е сборы и пошлины, а 
цены на пряности, которые его москвитяне 
употребляю т в большом количестве, значи
тельно понизятся» 87.

В 1571 г., после налета крымского хана 
Д евлет-Гирея на М оскву, И ван Грозный 
«был тогда на Вологде и помыш ляш е в 
поморские страны и того ради  строены 
лодьи и другие суда многие к путному ш е
ствию» 88.

В 1598 г. русские во главе с Василием То- 
рибукиным с реки Выми готовили поход на 
М ангазею  по суше и по морю, причем суда 
для этой экспедиции строились в В ерхо
т у р ь е 89. П риказано бы ло «сделать три кочи, 
распрося вымич ратны х людей Ваську То- 
рибукина с  товарищ ам и, которыми итти в 
М ангазею , каковы  кочи будет им надобе

85 «Сборник И мператорского русского 
исторического общ ества». Т. 116, стр. 
XXXVII.

86 «Записки о М осковии XVI века сэра 
Д ж ером а Горсея». С П Б . 1909, стр. 44—45.

87 В. О г о р о д н и к о в .  Д онесение о М о
сковии второй половины XVI века. «Чте
ния в О бщ естве истории и древностей Р о с
сийских». Кн. 2-я. 1913, стр. 21.

88 «Вологодский Летописец». Вологда. 
1874, стр. 24—25.

89 М. И. Б е л о в .  Семен Д еж нев, стр. 12.

для морского х о д а » 90. В 1599 г. возвращ ав
шийся из Австрии дьяк А фанасий Власьев 
прибыл в Архангельск на двух кораблях, 
купленных по царскому указу  в Л ю б ек е91. 
В 1.601 г. в Верхотурье, становящ ем ся цен
тром сибирского судостроения того времени, 
строили девять кочей 92.

16 ноября 1602 г. Борис Годунов писал 
верхотурскому воеводе князю М атвею  Д а 
ниловичу Л ьвову и голове Угриму Василье
вичу Новосильдову: «По наш ему указу, по
слано из Я рославля да  с Вологды, на В ер
хотурье, с Васильем с Хомутовым, для  Ман- 
газейского ходу судовые снасти, на пятна
дцать судов морянок...» 93. М ы не знаем , чем 
закончилась попытка Бориса Годунова заве
сти суда-м орянки «для М ангазейского 
ходу».

Так Север становится русским. Русскими 
становились моря европейского и азиатского 
С евера. Русские приветливо встречали пер
вых иностранных мореходов, прибывавших 
в край поморов: я  «Ры царта»  (Р и чарда Чен- 
слера), и «Якова Сову» (Ж а к а  С аваж а) и 
всех иноземных « гостей »94. Они делились 
своими знаниям и и опытом, водили их суда, 
снабж али  продуктами, давал и  приют, о х р а 
няли суда и товары , оказы вали помощь пиб- 
нущим колониям норвеж цев в Гренландии. 
В ответ на это Генрих Ш таден р азр аб аты 
вал  авантю ристический план оккупации Р ус
ского Севера, Оливер Брю внель и Яков фон 
д е  В алле проникали на Север с  целью  ш пио
н аж а  и наж ивы , М ельхиор де М уш ерон го
товил зах в ат  северных путей и собирался 
строить крепость на В айгаче, ш веды в войну 
90-х годов XVI столетия, стремясь захватить 
Беломорье, ходили «ратью » на Колу, на 
Сумы, К арелу, датчане захваты вали  в Б а 
ренцевом море корабли, ш едш ие в  Россию 
(1582 г .), незаконно присваивали, как  это 
делал  Баренц, свои названия зем лям  и мо
рям, давно освоенным русскими.

Север оставался  русским, и .воды С туде
ного моря продолж али бороздить русские 
суда.

90 М. И. Б е л о в .  Арктические плавания и 
устройство русских м орских судов в XVII 
веке. «Исторический памятник русского 
арктического мореплавания XVII в.». М .-Л. 
1951, стр. 69.

91 А. В и с к о  в а т о  в. К раткий историче
ский обзор морских походов русских и мо
реходства их вообщ е до исхода XVII сто
летия. Изд. 2-е. М. 1946, стр. 133.

92 М. И. Б е л о в .  Арктические плавания 
и устройство русских морских судов в 
XVII веке, стр. 70.

93 «Акты Исторические». Т. II, стр. 411.
94 А. А. Т и т о в .  Указ. соч., стр. 10— 15.
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