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Наука выживать: способы адаптации 
и смертность русских промышленников 
на Шпицбергене и Новой Земле во второй 
половине XVIII —  начале XIX в.

Отдаленными районами зверобойных промыслов Поморья были по-
лярные архипелаги Новая Земля и Шпицберген (Грумант). Здесь до-
бывали морских млекопитающих (прежде всего моржа), охотились 
на сухопутных животных и собирали птичий пух. Если моржовый 
промысел на Новой Земле упоминается уже в европейских и русских 
источниках XVI в.1, то время начала русских промыслов на Шпицбер-
гене является дискуссионным вопросом2. Попытка российских уче-
ных обосновать его появление в XVI в.3 встретила критику европей-
ских исследователей4, заставившую с осторожностью высказываться 
о времени открытия русскими Шпицбергена5.

Промыслы в Арктике проходили в экстремальных природно-климатиче-
ских и географических условиях, ставивших человека на грань выживания. По-
лярные архипелаги представляют собой арктические пустыни —  территории, 
значительная площадь которых покрыта ледником6, с гористой местностью, 
тундровым ландшафтом. В зимний период (с октября по февраль) господству-
ет полярная ночь, частыми являются ураганные ветра (особенно опасна ново-
земельская бора —  усиление ветра до 40–50 м/с). Тем не менее прибыльность 
промысла морских млекопитающих привлекала сюда русских и европейских 
промышленников.



Sa
in

t-P
et

er
sb

ur
g 

H
ist

or
ic

al
 Jo

ur
na

l N
 2

 (2
02

2)

49С. А. Никонов

В рассматриваемый период заметную роль в промыслах на полярных архи-
пелагах играло купечество, поставлявшее продукцию на внутренний и внеш-
ний рынки7, крестьянство Мезенского уезда, отправлявшееся для боя зверя 
на Новую Землю, о-ва Колгуев и Вайгач8, Выгорецкое старообрядческое обще-
жительство, оставившее заметный след в освоении Груманта9. Благодаря уси-
лиям государства, нашедшим поддержку среди богатых купцов Архангельска 
и Вологды, в 1803 г. была создана Беломорская акционерная компания, зани-
мавшаяся промыслами на Белом и Баренцевом морях10. Компания ежегодно 
снаряжала суда для промысла на полярных архипелагах.

Смерть была неизбежным спутником арктических промыслов. Увеличивала 
риск и практика годичного пребывания русских промышленников на полярных 
архипелагах, активно использовавшаяся со второй половины XVIII в.11 Евро-
пейские промышленники не практиковали зимовки: они приходили к берегам 
Шпицбергена только на весну —  лето. Если зимовки и случались, то были след-
ствием несчастий (как в случае экспедиции В. Баренца). Опыт зимовки гол-
ландских китобоев в Смеренбурге12 был неудачен13.

Риски, с которыми сталкивались промышленники в период зимовок, спосо-
бы адаптации к экстремальным условиям, а также смертность давно обратили 
на себя внимание исследователей освоения Россией Арктики, однако в каче-
стве самостоятельной эта проблема была сформулирована сравнительно не-
давно. Одними из первых к ней обратились археологи, изучавшие памятники 
поморской культуры Шпицбергена. М. Э. Ясински отметил, что экстремаль-
ность заключалась в сочетании таких факторов, как оледенение морских за-
ливов, исключавшее возможность ведения охоты на морского зверя, полярная 
ночь и холод, заставлявшие много времени проводить в помещении в бездей-
ствии, что влияло на физическое и психологическое состояние промышленни-
ков14. Предотвратить заболевания помогал особый рацион, включавший сырое 
мясо и рыбу, различные занятия (ремесла, игры). Исследователь сделал явно 
поспешный вывод, что описанные меры «были очень успешными», основыва-
ясь на одном археологическом памятнике —  захоронении поморов Руссекейла 
(побережье Ис-фьорда), в котором из двадцати захороненных только у одного 
были выявлены признаки цинги15.

Комплексное исследование поморских погребений Шпицбергена было 
представлено в коллективной монографии под руководством В. Ф. Старкова16. 
В ней были охарактеризованы типы захоронений, а также рассмотрен ряд во-
просов, имеющих отношение к нашей теме: заболеваемость цингой, половоз-
растной состав промышленников, криминальный характер смертей17.

М. М. Дадыкина, А. В. Крайковский и Ю. А. Лайус проанализировали до-
кументы об отпуске судов на Шпицберген и возвращении их в Архангельск 
за 1797–1803 гг. и выявили 21 случай гибели промышленников. При еже-
годном расчете смертности исследователи заключили, что гибло на промыс-
лах от 1 до 10 % артельщиков. Это приводит их к оптимистичному выводу: 
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«… охотничьи походы на Грумант можно было считать азартной игрой на выжи-
вание», а риск погибнуть представлялся «относительно разумным по сравне-
нию с другими видами их (поморов. —  С. Н.) деятельности»18. Эти выводы были 
полностью поддержаны С.-Д. Дрессчер, рассматривавшей проблему снабжения 
русских промышленников продовольствием на Шпицбергене в конце XVIII —  
начале XIX в.19

К вопросу об использовании противоцинготных средств промышленниками- 
груманланами обращалась А. А. Гортер. Она приходит к осторожному выводу 
об «осознанном отношении к угрозе заболевания цингой и знании способов 
профилактики и лечения этой болезни»20. Возросшая смертность промышлен-
ников на протяжении первой половины XIX в. могла быть вызвана экологиче-
ским последствием охоты (сокращением популяции северного оленя, чье мясо 
и кровь использовались в пищу), а также падением уровня их квалификации21.

Нельзя не обратить внимание на то, что фактор смертности не рассматри-
вается в историографии в качестве заметного в развитии промыслов на поляр-
ных архипелагах в целом. Исследователи, выясняя причины упадка поморских 
промыслов на Шпицбергене, указывают на конкуренцию с норвежцами, техни-
ческую отсталость, воздействие внешнеполитических факторов, подрывавших 
хозяйственную активность русских в Арктике (наполеоновские войны, Крым-
ская война)22.

В нашу задачу входит выявление способов адаптации промышленников 
к экстремальным условиям, прежде всего холоду и заболеваемости цингой, 
воздействию факторов риска на их жизнь и здоровье, и, как следствие, смерт-
ность. Учитывая, что адаптация является комплексной проблемой, включаю-
щей такие аспекты, как планировка жилища, одежда, поведение на промысле, 
питание и многое другое, что невозможно рассмотреть в рамках одной работы, 
остановимся только на некоторых из них, а именно на строительстве промыс-
ловых жилищ и способах поддержания здоровья промышленников. Оба аспек-
та проблемы позволяют понять риски, с которыми сталкивались промысловые 
артели.

Для решения проблемы мы будем обращаться к разным группам источни-
ков, как известных исследователям23, так и впервые вводимых в научный обо-
рот. Во-первых, это описания Новой Земли и Шпицбергена и их промыслов, со-
ставленные русскими и иностранными авторами XVIII —  первой трети XIX в.24 
Во-вторых, это показания самих промышленников об условиях жизни и про-
мысла на архипелагах, данные по указанию органов власти во время подготов-
ки высокоширотных экспедиций в 1818–1819 гг.25 В-третьих, были использо-
ваны документы органов власти Архангельской губернии (портовых таможен, 
губернского правления) конца XVIII —  начала XIX в., содержащие сведения 
об отправке припасов на промыслы и возвращении в порты промышленных су-
дов, а также отмечавшие потери среди артелей новоземельцев и груманланов26. 
Наконец, привлечены документы Беломорской компании: сведения об отправ-



Sa
in

t-P
et

er
sb

ur
g 

H
ist

or
ic

al
 Jo

ur
na

l N
 2

 (2
02

2)

51С. А. Никонов

ке грузов, смерти промышленников, отчеты кормщиков о зимовках на Новой 
Земле и Шпицбергене в 1804–1805 гг., донесения поверенных в Коле и Екате-
рининской гавани.

Местами проживания промышленников на Шпицбергене и Новой Земле 
были станы —  комплексы, включавшие жилые и хозяйственные постройки. 
Станы возводились недалеко от морского побережья или у источников пресной 
воды —  ручьев и озер. Некоторые места на архипелагах были достаточно хоро-
шо обжиты русскими промышленниками, о чем говорит их частое упоминание 
в источниках. В том числе на Шпицбергене такими местами были заливы Клок-
бай (Грён-фьорд) и Рунбай (Бельсунн)27, о-в Эдж, на Новой Земле —  удобные 
бухты на о-ве Южном, прилегающие к побережью небольшие острова28.

В описаниях жизни русских промышленников, составленных во второй по-
ловине XVIII —  первой трети XIX в., различаются такие типы построек, как 
крупные (становые избы) и мелкие (станки). Первые предназначались для 
всей артели, вторые —  для небольших отрядов промысловиков29. В становой 
избе в 1780 г. оказался английский судовой врач С. Бакстрём. По его описанию, 
промысловая изба «состояла из двух больших комнат, <…> но таких низень-
ких, что я своей меховой шапкой упирался в потолок». Вдоль стен стояли слу-
жившие постелью лавки, покрытые шкурами белых медведей. В первой комна-
те имелась печь для обогрева и приготовления пищи30. Согласно показаниям 
норвежского геолога Б. М. Кейльхау, к промысловому стану пристраивались 
хозяйственные помещения —  сени, где хранили различные припасы и предме-
ты промысла, а также бани31. Наличие пристроек обеспечивало автономность 
артели в периоды холодов, метелей и полярной ночи.

Исследования археологов позволили выявить несколько десятков остатков 
жилищ русских на Шпицбергене32. Жилище состояло из одного-трех помеще-
ний. Внутри жилищ сохранились нижние венцы кирпичной кладки печей и ды-
мовых труб. Известны и печи, поставленные из камня33. Конструкция жилищ 
позволяла выдерживать долгий зимний период, сохраняя внутри тепло, пло-
ские крыши, укрепленные глиной и камнями, предохраняли от срыва кровли 
порывом ветра34.

С археологическими данными согласуются и свидетельства С. Бакстрёма, 
обратившего внимание, что изба была построена из «тяжелых брусьев», хо-
рошо подогнанных друг к другу, «проконопаченных и просмоленных так, что 
даже малейшее дуновение воздуха не могло проникнуть внутрь»35. Конструк-
ция крыши, состоявшая из «тонких стропил, лежащих поперек бревенчатых 
стен», на которые были положены тяжелые доски, позволяла ходить по ней 
в случае необходимости. Для сохранения тепла она также была проконопачена 
и просмолена36. Б. М. Кейльхау отмечает, что крыши станов покрывались «тол-
стым слоем земли и камней»37.

Отметим, что весь строительный материал доставлялся с большой земли38, 
поскольку на архипелагах не было крупной растительности. В ведомостях 



П
ет

ер
бу

рг
ск

ий
 и

ст
ор

ич
ес

ки
й 

ж
ур

на
л 

№
 2

 (2
02

2)

52 Наука выживать

Онежской портовой таможни 1788 и 1790–1792 гг. отмечаются вывозимые 
судами на Грумант бревна «для промышленных изб», тес, разные виды до-
сок («браковые», «пильные и горбильные»)39. Реестры грузов на судах Бело-
морской компании фиксируют бревна, собранные в плот «на избу», элементы 
конструкций будущего жилища: «клетка40 на избу», «потолоки и мосты41»42. 
Инструкции кормщикам Беломорской компании наставляют после разгрузки 
судна «разставить становые избы прочной работы и не ниже в жире43 трех ар-
шин (2 м 13 см. —  С. Н.), буде то возможно»44. Перевозился к месту промысла 
и строительный материал для печей. По данным Онежской портовой таможни, 
на Шпицберген было вывезено в 1788 и 1790 гг. 100, в 1791 г. — 300, а в 1792 г. — 
200 кирпичей для печей45.

По приезду к месту промысла ставилась новая или приводилась в порядок 
старая становая изба. В 1804 г. на Шпицберген отправилось судно под коман-
дованием кормщика Афанасия Чуракова. В Корабельной губе артель нашла 
«прежную ветхую избу», которую после небольшой починки «своим лесом» 
использовали в качестве основной промысловой базы46. Построенные ранее 
избы использовали в этом же году и другие промысловые артели Беломорской 
компании —  Афанасия Степановского на Шпицбергене и Кирилла Шишова 
на Новой Земле47.

Использование строительного материала было обязательным условием ве-
дения промысла на архипелагах в течение годичного сезона. Отсутствие прак-
тики размещаться в одной и той же избе в течение длительного времени может 
быть объяснено рядом причин. Во-первых, постройки приходили в негодность 
под воздействием ветра и снега; во-вторых, сложные условия ледовой обста-
новки могли препятствовать подходу судна к запланированному месту про-
мысла. Наконец, нельзя не обратить внимание на то, что на полярных архипе-
лагах, в отличие от Мурманского берега, где велся промысел трески и палтуса, 
жилые постройки не были объектом собственности48. Жилище могла занять 
первая прибывшая на архипелаг артель, даже если никто из ее членов здесь ра-
нее не останавливался.

Главным испытанием для промышленников была полярная ночь, дливша-
яся с октября по февраль, вынужденная изоляция в небольшом помещении 
на длительный срок, в периоды экстремальных погодных условий (сильные ве-
тра и метели). Это вызывало цингу —  инфекционное заболевание, сопровожда-
ющееся вялостью и слабостью, болями в костях, кровоточивостью десен и вы-
падением зубов. Основной причиной цинги является нехватка витамина С49.

Промышленники-зверобои осмысляли цингу в русле мифологических тра-
диций Русского Севера. В фольклоре болезнь представлялась в образе старухи, 
у которой было одиннадцать сестер-красавиц50. Девы-болезни могли оболь-
щать промышленников, превращаясь в красавиц или близких родственниц: 
«Говорят, что они способны принимать на себя образы женщин, почему-либо 
дорогих промышленникам; так они, желая погубить кого-либо из охотников, 
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принимают на себя образ невесты охотника, оставленной им в деревне, и яв-
ляются к нему во сне»51. М. Н. Власова раскрыла связь этих поверий с тради-
ционными фольклорными мотивами Русского Севера о сестрах-лихорадках, 
проследила последующую трансформацию мотива о цинге-ведьме и ее сестрах 
в поздних рассказах промышленников52.

Правда, во второй половине XVIII —  начале XIX в. встречается и рациональ-
ное осмысление происхождения цинги. Согласно распространенному в Новое 
время взгляду, инфекционные заболевания вызывались «миазмами» —  нечи-
стотами, продуктами гниения в окружающей среде, проникающими в воздух, 
а затем и в организм человека. Комиссионер Беломорской компании А. И. По-
пов распространение цинги среди промышленников-груманланов в Екатери-
нинской гавани53 объяснял «дурными погодами»54.

Инструкции кормщикам Беломорской компании предлагали очищать воз-
дух в помещении с помощью уксуса: «Раза два или три в день курить уксусом 
следующим образом: раскалить камень и положить оной на сковороду или в ко-
тел, и лить на оной уксусу, сколько разсудиться, только не вдруг, а понемногу»55. 
Отметим, что уксус и другие «проверенные» средства широко использовались 
на военно-морском флоте Европы и России в XVIII–XIX вв.56

Невыполнение этой меры рассматривалось как причина несчастий, нередко 
постигавших промышленников. Так, в период зимовки 1807–1808 гг. на Но-
вой Земле полностью погибла артель кормщика Семена Байкина. Директор 
компании Филипп Гротен в предписании Архангельской конторе, выражая 
соболезнование («крайне огорчило нас нещастие, произошедшее с Байки-
ным»), высказал соображения о причинах случившегося. По мнению директо-
ра, кормщик от своего «послабления и нестарания» был виною трагедии, ведь 
если бы Байкин «принуждал промышленников к движению и средствами, ему 
предписанными, очищал воздух», то артель смогла бы перезимовать и вер-
нуться домой57.

Очищение воздуха как средство борьбы с цингой не было популярно сре-
ди промышленников. Для профилактики использовались выработанные 
столетиями средства. Известный промышленник, выгорецкий старообрядец 
Амос Корнилов на запрос в 1747 г. Коммерц-коллегии о развитии промыслов 
на Шпицбергене, в частности, отвечал, что для борьбы с цингой «берут с со-
бою ягоду морошку да сосновые шишки», а также собирают на месте «траву-
салата»58 (ложечная трава (кохлеария)), запасая ее на всю зиму: «В летнее вре-
мя свежую варят в печи и варят на огне, в воде и квасу, и как упреет, то оную 
воду и квас пьют теплое, а и свежую по нужде, кто пожелает, есть можно; 
в зиму запасают квашеную, наподобие капусты сеченой, и секут так, как ка-
пусту, и варят вместо щей с мясом, с рыбою и постные, и употребляют так, 
как щи»59. Таким образом, ложечная трава использовалась в пищу в качестве 
отвара и в квашеном виде. Амос Корнилов отмечает, что ложечную траву 
не высушивали, поскольку она при сушке «отсыривает и оттого портится»60. 
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Об  использовании  промышленниками отваров из трав, мха, еловых ветвей 
и шишек свидетельствуют и более поздние материалы о русских промыслах 
на полярных архипелагах61.

В качестве антицинготного средства употребляли в пищу морошку и мед62. 
Ведомости портовых таможен Архангельска и Онеги конца 1780–1790-х гг. 
в числе продуктов, отправляемых на промысел, фиксируют молоко (от 8 
до 18 бочек), морошку (от 1 до 6 бочек)63. Беломорская компания в 1804–1808 гг. 
на Шпицберген отправляла от 1 до 6 анкерков64 морошки, от 1,19 до 2,20 пудов 
(40,95 кг) меда65, на Новую Землю —  от 1,5 до 3 анкерков морошки и до 1,5 пу-
дов (24,57) меда66.

В. В. Крестинин сообщает, что некоторые промышленники в качестве анти-
цинготного средства употребляли в пищу оленью кровь. Это средство было по-
заимствовано у коренных жителей Крайнего Севера —  ненцев (самоедов)67.

Для борьбы с цингой применялись и меры физического оздоровления. Так, 
промышленники-груманланы после метелей, заносивших избы снегом, выби-
рались на крыши и разгребали его68; заболевших цингой здоровые члены ар-
тели заставляли бегать или тащили, если больной не мог сам идти по земле, 
сбрасывали с возвышенности в сугроб, откуда он должен был выбраться само-
стоятельно69.

Один из указанных способов борьбы с цингой —  принуждение человека 
к прогулке на свежем воздухе —  указан в сообщении комиссионера А. И. По-
пова из Екатерининской гавани: заболевших по «улицам водят и носят куча-
ми каждой день»70. Купец отправил к заболевшим человека, «которой умеет 
 отъкрывать кровь»71, а также продавал им водку. От ее употребления, по при-
знанию Попова, «получили облегчение, стали более проминатся и потеть»72. 
Очевидно, такая «помощь» заметно пополняла кошелек купца и могла осла-
бить дисциплину среди промышленников.

Физические нагрузки рекомендовались инструкциями Беломорской ком-
пании кормщикам —  руководителям грумантского и новоземельского промыс-
лов. Так, в период полярной ночи («зимней темноты») и бездействия промыш-
ленники должны были «играть в свайку и мячем»73. Игра в свайку заключалась 
в том, что специально заостренным стержнем нужно было попасть в одно или 
несколько колец, лежащих на земле. Скорее всего, в свайку нужно было играть 
в помещении, земляной пол промысловых изб вполне подходил для броса-
ния стержня. Напротив, игра в мяч относилась к командным, разыгрываемым 
на свежем воздухе. По описанию П. С. Ефименко, игра по своим правилам род-
ственна лапте. Играющие делились на две команды, в каждой из которых был 
ведущий («матка») и рядовые игроки. Целью было вывести из игры против-
ника, попав в него мячом74. В такую игру можно было играть в светлое и спо-
койное время, после окончания полярной ночи. В показаниях кормщиков Бе-
ломорской компании отмечалось, что в зимнее время промышленники играют 
в «пешки и резвятся между собою»75.
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Поддержать здоровье могло и принятие бань. В письменных источниках мы 
не встречаем упоминаний о банях и, следовательно, не знаем, как промышлен-
никами соблюдалась гигиена76. Тем не менее археологами в ряде русских по-
селений Шпицбергена фиксируются бани, представлявшие собой не самостоя-
тельные постройки, а пристройки к становой избе77.

Вынужденное нахождение в промысловых избах требовало организации до-
суга промышленников, не связанного с физической активностью, а обеспечи-
вавшего духовные и интеллектуальные запросы человека. Норвежский геолог 
Б. М. Кейльхау, посетивший в 1827 г. покинутое русское становище в проливе 
Стур-фьорд (о-в Эдж) Шпицбергена, отмечал, что в одной из изб среди остав-
ленных вещей были игральные карты и шахматная доска78. Некоторые предме-
ты свидетельствовали о занятиях промышленников разными ремеслами, скра-
шивавшими длительное время изоляции. Этими занятиями были, например, 
сапожное дело, прядение79. Свидетельства письменных источников подтверж-
даются такими археологическими материалами русских поселений Шпицбер-
гена, как шахматная фигурка, фрагменты прялок, деревообрабатывающих и ко-
сторезных станков80.

Крайне отрывочны сведения о чтении в период зимовок. Кандалакшский кре-
стьянин Василий Корташов, отправляясь на Грумант в 1721 г., взял для чтения 
рукописный сборник, о чем свидетельствует специальная запись: «Сия книга, 
нарицаемая Жемчюг, была брана у колского салдата Прокопия Филипова сына 
Суханова с собой на Грулант ради читания»81. В реестрах припасов, отправляе-
мых на шпицбергенский и новоземельский промыслы Беломорской компании, 
встречаются упоминания печатных святцев — богослужебных книг-указателей, 
отображающих годовой цикл церковных праздников и дни памяти святых82.

Крестьянский состав артелей, мировоззрение и жизненный уклад которых 
формировались в рамках традиционной культуры, делало господствующей 
формой досуга разнообразные виды фольклора. В среде промышленников- 
груманланов сложились самостоятельные песни и предания о Грумантском 
Псе, норвежском принце, «хозяине» Шпицбергена, старухе-цинге и ее молодых 
сестрах83.

Особая конструкция промысловых жилищ, выработанные веками способы 
избавиться от цинги, занять себя в период полярной ночи должны были обес-
печить выживание промышленников. В какой мере они были эффективны? 
Из-за неполноты источников на этот вопрос можно дать лишь частичный от-
вет. В материалах Архангельского губернского правления отложились доку-
менты, раскрывающие состав вернувшихся с промыслов артелей: прошения 
судовладельцев о выдаче паспортов промышленникам, показания артель-
щиков о несчастных случаях84. Интересующие нас документы, датированные 
1797–1803 гг., уже привлекали внимание исследователей85. В табл. 1 включены 
данные о количестве судов, вернувшихся с промыслов, численности промыш-
ленников и тех из них, кто погиб или умер.
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Таблица 1
Количество промышленников, не вернувшихся с промыслов 

на Шпицбергене и Новой Земле в 1797–1803 гг.
Промысловый 

сезон
Вернулось 

судов
Вернулось про-
мышленников

Погибло промыш-
ленников

% погибших 
от общего числа

1797–1798 гг. 6 75 4 5
1798–1799 гг. 8 135 4 3
1799–1800 гг. 7 119 3 2,5
1800–1801 гг. 9 136 11 8
1802–1803 гг. 7 93 8 9
Подсчитано по: ГААО. Ф. 4. Оп. 9. Д. 70. Л. 27; Д. 75. Л. 64, 71, 68, 70; Д. 86. Л. 47, 50, 51, 58, 

59, 64; Д. 91. Л. 20, 43 об.

Таким образом, погибшие составляли от 2,5 до 9 % от общего числа. Отметим, 
что приведенные данные отличаются от аналогичных подсчетов, выполненных ав-
торами коллективной монографии о поморских промыслах Шпицбергена86. Нами 
были учтены случаи гибели не только промышленников-груманланов, но и ново-
земельцев87. Формулировать обобщающие выводы о смертности на промысле 
преждевременно, поскольку проанализированные материалы не дают исчерпы-
вающей картины. Наряду с Архангельском участие в промыслах на полярных ар-
хипелагах принимали Мезень, Онега, Кемь, Кола, сведений по которым у нас нет.

В документах не всегда указывается причина смерти. Так, в некоторых слу-
чаях сообщается, что промышленники «волею Божиею померли»88. Люди мог-
ли погибнуть во время охоты89, как это было, например, с Алексеем Еремеевым, 
который, преследуя нерпу, «по ветхости льда обступясь, потонул»90. Имеющие-
ся отрывочные данные не позволяют выявить какие-либо закономерности в ги-
бели людей на полярных архипелагах.

Более репрезентативны материалы Беломорской компании, позволяющие 
составить близкое к полноте представление о людских потерях на Шпицберге-
не и Новой Земле. Нами были использованы сведения из документов за 1804–
1808 гг. (табл. 2).

Таблица 2
Потери промышленников Беломорской компании во время экспедиций 

на Шпицберген и Новую Землю в 1804–1808 гг.
Промысловый 

сезон Судов Промышленников Погибло промыш-
ленников % погибших

1804–1805 4 81 21 26
1805–1806 3 50 7 14
1806–1807 5 91 7 8
1807–1808 4 83 23 28
Подсчитано по: ГААО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 6. Л. 227; Д. 32. Л. 16 об., 65 об.; Д. 33. Л. 2, 6, 15, 43 об., 

45 об., 46 об., 47 об., 54 об., 65 об.; Д. 143. Л. 4, 8 об., 20 об., 44; Д. 186. Л. 141, 411 об., 443; 
Д. 211. Л. 121; Д. 274. Л. 5; Д. 302. Л. 4, 14, 22, 24, 27, 44, 46, 47, 51.
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Таким образом, потери артелей составляли от 8 до 28 % от общего числа. 
Наиболее трагичными в истории Беломорской компании оказались сезоны 
1804–1805 и 1807–1808 гг., когда с промыслов не вернулось до трети ар-
тельщиков.

Отчеты кормщиков Афанасия Чуракова, Афанасия Степановского и Ки-
рилла Шишова, промышлявших в сезон 1804–1805 гг. на Шпицбергене и Но-
вой Земле, раскрывают обстоятельства гибели людей. Так, в артели кормщика 
Афанасия Степановского, зимовавшего в 1804–1805 гг. на Шпицбергене, в на-
чале сезона погибло три человека: «На одной лодке, отъстав от протчих, не воз-
вратились, и после того никакого известия о них… не имел». Как заключал корм-
щик, скорее всего, лодку «во лдах их растерло, или же зверем опрокинуло»91.

Серьезную опасность представляла цинга, вызывавшая общее ослабление 
организма. Артель кормщика Кирилла Шишова, зимовавшая в 1804–1805 гг. 
на Новой Земле, потеряла шестерых, которые «в разное время в ноябре и дека-
бре померли цынготною болезней»92. К началу весны артель лишилась еще трех 
человек, найденных мертвыми на открытой местности. Шишов предполагал, 
что они погибли «во время переходу с одного на другое место, от стужы осла-
бевших, потом вьюгами снегов занесло»93.

Промышленники артели Кирилла Шишова столкнулись с другой зверо-
бойной артелью, состоявшей из ненцев (самоедов) и русских. 1 октября 1804 г. 
на о-ве Костин94 они нашли шестерых промышленников, суда которых «на воз-
вратном их пути (с промысла. —  С. Н.) лдами растерло, и промысел погиб». 
Проведя какое-то время без еды и обессилев, двое из обнаруженных промыш-
ленников не смогли пойти на поправку и «от цынготной болезни» умерли. 
Оставшихся в живых отправили на лодке к старообрядческому судну, собирав-
шемуся в обратный путь к Архангельску и стоявшему в 70 верстах (74,7 км) 
от места, где промышляла артель Шишова95.

Гибель могла случиться и на обратном пути. Судно «Св. Николай и Мак-
сим» кормщика Афанасия Чуракова попало в шторм и разбилось на Мурман-
ском берегу. Кораблекрушение унесло жизни шести промышленников: «5 че-
ловек утонули, а шестой, вышедши на гору, жил 2 часа и помре»96.

Документы Беломорской компании позволили выявить и фактор «отложен-
ной смерти», на который еще не обращалось внимание в литературе. Речь идет 
о смерти промышленника уже после возвращения на большую землю, но в ре-
зультате заболевания или несчастного случая, приключившегося в период про-
мысла. Так, из донесений комиссионера компании А. И. Попова следует, что 
ряд промышленников, вернувшихся осенью 1806 г. с Новой Земли и Шпицбер-
гена в Екатерининскую гавань, были больны. Так, один из них, Фома Нечаев, 
«помер», другие —  кормщик Анкундин Ширяев, промышленники Герасим Гол-
добин и Андрей Волков —  были больны97. Спустя несколько недель Ширяев 
и Голдобин умерли. Как пишет Попов, «корщик болен был одну ночь, а Голдо-
бин почти и болен не был»98.
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Среди рассмотренных выше причин гибели промышленников, несмотря 
на всю неполноту документов, нет случаев криминальной смерти, произошед-
шей в результате конфликтов как внутри артели, так и с другими промышлен-
никами, в том числе иностранными. Подобные ситуации известны исследова-
телям для второй четверти XIX в.99, а наиболее заметной из них стала гибель 
промысловой экспедиции судна «Григорий Богослов» в 1851 г. В результате 
бунта была перебита вся команда, включая кормщика, кемлянина Ивана Гвоз-
дарева100. Для рассматриваемого нами периода известно несколько случаев 
криминальной смерти промышленника. В 1788 г. на Шпицберген отправилось 
судно кольских купцов Петра Турчасова и Ивана Горюшкова, остановившееся 
для промысла на побережье залива, называемого «российскими промышлени-
ками на Северном повороте, а иностранными китоловами Денсгат»101. Сюда же 
пришли и два английских китобойных судна. 29 июня 1788 г. англичане совер-
шили неожиданное нападение на русских, и тем пришлось «бежать в тундру». 
Нападавшие открыли огонь по бегущим, смертельно ранив сумского крестья-
нина Петра Махилева102. Не только письменные источники, но и археологиче-
ские находки сохранили свидетельства о гибели промышленников во время 
конфликтов. Одна из них была обнаружена на о-ве Стура Деноя, где находи-
лось захоронение десяти русских промышленников, погибших, как было вы-
яснено, от рук норвежских зверобоев в 1819 г.103

Рассматриваемые ситуации связаны с гибелью части промышленников, 
но более страшными были случаи гибели всей артели. Две артели архангель-
ских купцов Никифора Зыкова и Андрея Дудина, численностью в двадцать че-
ловек, погибли во время зимовки на о-ве Медвежьем в 1773–1774 гг. Они были 
обнаружены «у становых изб» прибывшей сюда в 1774 г. артелью104. В 1790 г. 
на Новой Земле погибли две артели промышленников, общей численностью 
тридцать четыре человека105. Как предполагал А. И. Минкин, обнаруживший 
документы об этой трагедии, гибель такого числа людей могла произойти вслед-
ствие цинги, «этой напасти почти всех тогдашних арктических зимовок»106. На-
помним, что в сезон 1807–1808 гг. на Новой Земле погибла артель Семена Бай-
кина, состоявшая из двадцати трех человек.

Смерть на полярных архипелагах воспринималась промышленниками как 
несчастливая и даже опасная: обнаружение тела, не захороненного по право-
славному обряду, сулило неудачу. По наблюдению М. Н. Власовой, «не слу-
чайно в поверьях и несказочной прозе Груманта так пронзительна тема горь-
кой участи зимовщика —  не оплаканного родными, лишенного христианского 
погребения»107.

Таким образом, адаптация к условиям промысла на Шпицбергене и Новой 
Земле включала целый ряд мер и требовала больших финансовых и временны`х за-
трат, физических усилий. Для поддержания жизни и зимовки в суровых природно- 
климатических условиях организаторам промысла приходилось каждый сезон от-
правлять строительный материал для жилищ и печей, дрова для отопления.
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Значительную опасность представляла цинга —  заболевание, причины 
возникновения которого были неясны не только рядовым промышленникам, 
но и образованному обществу второй половины XVIII —  начала XIX в. Тем 
не менее основные симптомы болезни были хорошо известны, и некоторые 
из них пытались устранить с помощью разных способов. Так, в пищу употре-
блялись некоторые виды растений, мед, кислое молоко, использовались меры 
физической поддержки организма: игры, выполнение работ, не связанных 
с промыслом. Предотвратить хандру и апатию в период полярной ночи могли 
занятие ремеслами, чтение, слушание рассказов и преданий.

Но обеспечить благополучие всех промышленников эти меры не могли. 
На поддержание здоровья влияли факторы, которые, к сожалению, не всегда 
прослеживаются в источниках: физическое состояние промышленников на-
кануне выхода на промысел, способность кормщиков сохранять дисциплину 
и использовать противоцинготные средства в период зимовки. Известен толь-
ко один случай присутствия в промысловой артели врача, зафиксированный 
англичанином С. Бакстрёмом108.

Несмотря на отсутствие полной картины смертности промышленников, 
можно признать, что причинами гибели на промысле были разные обстоятель-
ства: неосторожность (возможно, неопытность) и несчастные случаи во время 
морского пути и охоты на морского зверя, криминальные ситуации, наконец, 
болезни. Был выявлен и фактор «отложенной смерти», когда возвращение 
больного промышленника на большую землю не спасало от смерти, происхо-
дившей спустя непродолжительное время.

Именно болезни, прежде всего цинга, составляли главную угрозу для дея-
тельности артели. Для изучаемого периода известно не менее трех случаев ги-
бели всех членов промысловой артели. Спрогнозировать и упредить подобное 
развитие событий, по всей видимости, было невозможно. Гибель даже части 
артели создавала для организаторов трудности, связанные с поиском новых ра-
ботников, невозможностью компенсировать затраты на содержание погибшего 
промышленника.

Рассмотренные нами источники не называют холод и голод как причины 
смерти промышленников. Накопленный веками опыт строительства промыс-
ловых жилищ, доставка в отдаленные места продовольствия, охота и рыбная 
ловля позволяли безболезненно перезимовать на полярных архипелагах. Ко-
нечно, если в дело не вступали другие факторы риска.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

С. А. Никонов. Наука выживать: способы адаптации и смертность русских промышленников 
на Шпицбергене и Новой Земле во второй половине XVIII —  начале XIX в. // Петербургский 
исторический журнал. 2022. № 2. С. 48–69

Аннотация: В статье рассматривается проблема влияния экстремальных факторов на зимовку рус-
ских промышленников на Новой Земле и Шпицбергене во второй половине XVIII —  начале XIX в. 
Зимовки предполагали годичное пребывание артелей на полярных архипелагах, что могло обеспечить 
значительный доход от охоты на морского зверя, но создавало угрозы для здоровья и жизни людей. 
К рискам относились природно-климатические условия Арктики (полярная ночь, холод) и болезни, 
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вызванные нехваткой витаминов (цинга). Для зимовки строились промысловые избы (станы), строи-
тельный материал для которых регулярно привозился с большой земли. Профилактика цинги проводи-
лась разными способами, как выработанными веками (использование в пищу растений, меда и др.), так 
и средствами медицины XVIII–XIX вв. Тем не менее способы адаптации не могли полностью избежать 
смерти промышленников. Причинами смертности промышленников были разные факторы —  болезни, 
несчастные случаи на море и во время охоты на морского зверя, гибель во время метелей. Известны 
случаи криминальной смерти, вызванные столкновениями русских промышленников и европейских 
китобоев. Значительную опасность представляло заболевание цинга, жертвой которого становились 
не только отдельные промышленники, но и целые артели. Анализ материалов Беломорской компа-
нии 1804–1808 гг. показывает, что жертвами зимовок промышленников становилось до трети артелей. 
Значительная смертность промышленников, невозможность просчитать риски зимовки на полярных 
архипелагах, может рассматриваться в качестве фактора, способствовавшего сокращению промыслов 
на Новой Земле и Шпицберген. Ко второй половине XIX в. охота на морского зверя на Шпицбергене 
русскими промышленниками была свернута.

Ключевые слова: промысел, зимовка, Новая Земля, Шпицберген, цинга, адаптация, артель, смерт-
ность, Беломорская компания, кормщик.
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Abstract. The article deals with the problem of the influence of extreme factors on the wintering of Russian 
industrialists on Novaya Zemlya and Svalbard in the second half of the 18th —  early 19th century. Wintering, 
assumed a one-year stay of artels in the polar archipelagos, which could provide significant income from 
hunting sea animals, but posed threats to human health and life. The risks included the climatic conditions of 
the Arctic (polar night, cold) and diseases caused by vitamin deficiency (scurvy). For wintering, fishing huts 
(camps) were built, the building material for which was regularly brought from the mainland. Prevention of 
scurvy was carried out in various ways, both developed over the centuries (the use of plants, honey, etc.), and 
by means of medicine of the 18th–19th centuries. However, the ways of adaptation could not completely avoid 
the death of industrialists. The causes of death of industrialists were various factors —  diseases, accidents at sea 
and during hunting for sea animals, death during blizzards. There are cases of criminal deaths caused by clashes 
between Russian industrialists and European whalers. A significant danger was represented by scurvy disease, 
the victim of which was not only individual industrialists, but also entire artels. Analysis of the materials of 
the Belomorskaya Company of 1804–1808 shows that up to a third of the artels became victims of wintering 
by industrialists. The significant mortality of industrialists, the inability to calculate the risks of wintering 
in the polar archipelagos, can be considered as a factor contributing to the reduction of fisheries on Novaya 
Zemlya and Svalbard. By the second half of the 19th century, the hunting of sea animals on Svalbard by Russian 
industrialists was curtailed.

Key words: fishing, wintering, Novaya Zemlya, Svalbard, scurvy, adaptation, artel, mortality, White Sea 
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