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ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛЯРНЫХ ОБЛАСТЕЙ

В последние годы растет интерес к изучению 
русского наследия за рубежом. Одним из наиболее 
ярких примеров такого наследия является Русская 
Америка. Эта территория стала своеобразным сты-
ком сразу нескольких культур и цивилизаций. Века-
ми здесь формировалась культура аборигенов – але-
утов, эскимосов, индейцев, потом она столкнулась 
с мощной русской цивилизацией, на смену кото-
рой пришла европейская цивилизация в ее англо-
американском варианте. Синтез различных культур 
на территории Аляски делает ее уникальным полем 
для научных исследований.

В 2009–2010 гг. были проведены две научно-
исследовательские экспедиции по рекам Юкон, 
Кускоквим и Инноко на Аляске. Экспедиции повто-
рили путь знаменитого русского исследователя Аля-
ски Лаврентия Загоскина, который в 1842–1844 гг. 
изучил внутренние территории Русской Америки. 
В 2009 г. состоялся первый этап экспедиции. Участ-
ники проекта повторили часть исторического марш-
рута по реке Юкон. Длина пройденного пути состави-
ла 1400 км. Во время экспедиции были проведены 
научные исследования по этнографии и истории 
местного населения Аляски, встречи с обще-
ственностью, различные культурные мероприя-
тия. В православной церкви селения Рашен Мишен 
(Russian Mission, Русская миссия) на Юконе были 
обнаружены метрические книги русского периода 
Аляски. Некоторые из них относились к 1860-м гг., 
когда священником при церкви служил Яков Не-
цветов, причисленный позднее к лику святых. 

Второй этап экспедиции состоялся в 2010 г. 
Две группы повторили маршруты Загоскина по ре-
кам Кускоквим и Инноко. Маршрут северной груп-
пы проходил по реке Инноко от селения Шагелюк 
до впадения этой реки в Юкон, далее по Юкону до 
селения Рашен Мишен. От этого селения был осу-
ществлен перенос в реку Кускоквим, где произошло 
соединение с южным отрядом. Далее маршрут объ-
единенного отряда проходил до селения Бетел на 
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Кускоквиме. Всего было пройдено около 600 км, в 
том числе 146 км переноса из Юкона в Кускоквим.

Маршрут южной группы проходил по реке Ку-
скоквим от селения Мак Грат до соединения с север-
ной группой у Калскага. Далее объединенный отряд 
прошел до Бетела. Южный отряд прошел около 700 км.

За два экспедиционных сезона были прове-
дены научные исследования в 35 труднодоступных 
населенных пунктах. Впервые за 160 лет после про-
дажи Аляски эти места посетили русские люди. По 
сравнению с доступными для научных исследований 
Кадьяком, Анкориджем и Фэрбэнксом, внутренние 
районы региона все еще практически не изучены. 

Помимо политических и просветительских за-
дач, выраженных в поддержании международного  
авторитета России и увековечивании памяти рус-
ских путешественников не только в нашей стране, но 
и в США, экспедиционный метод позволил выявить 
и изучить ранее неизвестные документы о русском 
периоде Аляски, собрать большой этнографический 
материал, провести рекогносцировку местности, 
изучить языковые особенности местного населения 
и собрать богатый материал о религиозных верова-
ниях и обрядах. 

Проведенные экспедиции являются крупней-
шими экспедициями на территории Аляски со времен 
Российско-американской компании. Благодаря широ-
кому географическому охвату они позволили выявить 
наиболее важные моменты, связанные с российской 
историей освоения Аляски. Результаты экспедиции 
охватывают различные пласты науки и свидетельству-
ют о богатстве русского наследия на Аляске.

Историко-этнографические исследования

Во время экспедиций было проведено этно-
графическое обследование с использованием спе-
циально разработанной методики, включавшей в 
себя опросы, сбор официальных данных, фиксацию 
наблюдаемых реалий жизни коренного населения. 
При этом структура собранных материалов позволя-
ет провести их сравнительный анализ с этнографи-
ческой информацией в книге Л.А.Загоскина.

Карта маршрута экспедиций
Русское влияние чувствуется на Аляске во всем, в том числе, 

в архитектуре домов
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же маршруту, которым пользовались местные жите-
ли Аляски и русские землепроходцы, в том числе и 
Л.А.Загоскин. В ходе этого эксперимента выясни-
лось, что роль климатических условий, уровня воды, 
времени года и других природных явлений недооце-
нивались исследователями, изучавшими как мест-
ное население Русской Америки, так и историю ко-
лонизации этих территорий.

Историко-археологические изыскания

В 1844 г. Л.А.Загоскин обнаружил разрушен-
ное укрепленное поселение в 7 милях от устья край-
не правого рукава Юкона – р. Апхун. Поселение, опи-
санное им, характерно для многих среднерусских и 
сибирских городищ – острогов и полностью вписы-
вается в русскую традицию. Между тем науке неиз-
вестны русские поселения в устье Юкона, а местные 
племена, по свидетельству американских археоло-
гов, никогда не строили укреплений. Таким образом, 
данные Загоскина не укладываются в привычную схе-
му освоения Аляски. Возможно, это городище имеет 
отношение к давней легенде о первом русском по-
селении на Аляске, основанном в XVII в. людьми с по-
терявшихся судов Семена Дежнева или какой-либо 
другой экспедиции. Во время экспедиции в 2009 г. 
была проведена рекогносцировка в предполагае-
мом месте расположения укрепленного городища. 
В данном месте Юкон заметно отступает от берега, 
оставляя на суше ряд береговых валов. Поселение 
сейчас находится на удалении от современного 
берега реки. Координаты места: 62° 59' 38,40'' с.ш., 
163° 47' 21,29'' в.д.

Южный отряд обследовал Колмаковский ре-
дут, основанный в 1841 г. русскими промышленника-
ми. Это один из памятников Русской Аляски, вклю-
ченный США в число национальных исторических 
сокровищ. Участниками экспедиции были откоррек-
тированы данные о местонахождении редута. Точные 
координаты места 61° 34,197' с.ш., 158° 53,907' з.д. 
На территории редута в пошлом веке дважды про-
изводились археологические раскопки. Блокгауз и 

 Большинство исследованных экспедицией 
поселений небольшие по численности (300–500 че-
ловек) и в этническом плане отличаются высокой 
степенью моноэтничности. Основное занятие корен-
ных народов – самообеспечение: охота и рыболов-
ство. Во всех селах отмечается высокий уровень тех-
нической оснащенности домохозяйств. Официально 
регистрируемый уровень доходов низкий (в среднем 
30–40 тыс. $ в год на домохозяйство). Важными ис-
точникам дохода являются заработки на вахтах, а 
также доходы, получаемые  от деятельности корпо-
раций коренных народов, образованных в 1970-х гг. в 
рамках закона о признании исков коренных народов. 

Были собраны данные о характере застрой-
ки поселков, наличии домашних животных, одеж-
де, подсобных хозяйствах,  рационе питания и т.д. 
Участникам экспедиции довелось побывать на тра-
диционном празднике потлач, а также попробовать 
в качестве десерта старинное эскимосское лаком-
ство – акичак, агудак, которое по русским источни-
кам XIX века известно как толокуша. Оно представля-
ет собой мелко нарезанную красную или белую рыбу, 
перемешанную с жиром  и замороженными ягодами.

Исторические исследования

 Во время проведения экспедиции были из-
учены церковные документы (метрические книги и 
ведомости о населении), обнаруженные в архиве 
Крестовоздвиженской церкви селения Рашен Ми-
шен. Никогда ранее не использовавшиеся в научных 
целях документы позволили сделать вывод о том, что 
влияние русской культуры было велико даже после 
продажи Аляски США. Все делопроизводство велось 
на русском языке, указаны русские имена и фамилии 
местных жителей. Значительной была креольская 
прослойка (потомки русских и эскимосов и алеутов), 
упоминаются и собственно этнические русские, вы-
ходцы из губерний России, которые проживали на 
Аляске после ее передачи США. 

В 2010 г. был  проведен уникальный истори-
ческий эксперимент по изучению маршрутов дви-
жения русских путешественников и возможностей 
транспортно-торговых коммуникаций рек и озер 
Аляски. Северный отряд экспедиции «Аляска-2010» 
совершил водно-сухопутный переход из реки Юкон 
в реку Кускоквим. Переход был осуществлен по тому 

Старая православная церковь и одно из многочисленных кладбищ 
русских колонистов – наследие Русской Америки

Уникальные находки – русскоязычные метрические книги, 
еще не исследованные историками
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другие постройки перемещены в Фэрбенкс, музей 
университета Аляски. В настоящее время на месте 
редута среди зарослей находятся фундаменты ше-
сти строений и фундамент частокола. 

Лингвистические исследования

Многие элементы влияния русской культуры 
сохранились до нашего времени и играют важную 
роль в жизни коренных народов. Среди этих заим-
ствований – русские слова, встречающиеся в языке 
индейцев и эскимосов. В ходе экспедиции собран 
небольшой словарь русских слов, бытующих в на-
родной культуре. Среди них слова, обозначающие 
продукты и предметы быта: «чай», «сахар», «молоко», 
«ложка», «ножик», «платок», «баня» и т.д. До сих пор 
подобного словаря создано не было. 

Исследование по изучению 
истории религий в регионе

В нижнем течении Юкона и Кускокима широко 
распространено православие, которое активно раз-
вивалось и после продажи Аляски США как способ со-
противления сегрегации и насильственной америка-
низации. После продажи Аляски ее территория была 
разделена между различными конфессиями для про-
ведения миссионерской деятельности. В настоящее 
время среди населения Аляски 8–10 % православных 
(самый высокий показатель по США), а на исследуемой 
территории православную веру исповедует подавляю-
щее большинство коренного населения. Православ-
ные храмы и часовни были построены еще в период 
Русской Америки. Некоторые из них служили по 80–
100 лет, а сейчас являются заброшенными. Во второй 
половине XX века православные общины построили 
новые храмы, действующие в настоящее время. 

Православие – самое яркое влияние русского 
периода на современную Аляску. Именно через при-
зму православия многие представители коренных 
народов воспринимают и осознают русский период 
своей истории. 

В целом можно отметить, что исследуемая 
территория Аляски (бассейны рек Юкон, Кускоквим 
и Инноко) является уникальным научным полигоном. 
Здесь в течение многих столетий складывалась и 
функционировала традиционная культура индейцев-
атабасков и эскимосов-юпиков. Она включала в 
себя систему жизнеобеспечения промыслово-
охотничьего типа, традиционных верований и куль-
турных обрядов. Большое влияние на эту культу-
руоказывали природно-климатические условия: 
суровый климат, наличие богатых дичью, но труд-
нодоступных промысловых угодий, вечная мерзло-
та, обилие водных пространств (озер, рек, болот). 
Сложившаяся традиционная цивилизация местных 
жителей обеспечивала их существование в этом су-
ровом климате.

В период 1840–1860-х гг. цивилизация мест-
ных жителей (атабасков и эскимосов) соприкосну-
лась с мощной российской цивилизацией, которая 
имела совершенно иные системы жизнеобеспече-
ния, базирующиеся на выращивании, а не присвое-
нии продуктов питания и иной культурной традиции, 
основанной на христианской православной вере. 

Начиная с 1860-х гг. до современного периода 
на данной территории появилась и стала оказывать 
свое влияние на местных жителей европейская ци-
вилизация в ее англо-американском варианте. По 
хозяйственному укладу и системе жизнеобеспече-
ния она была близка к российской, то есть относи-
лась к производящему, а не присваивающему типу. 
Однако в культурном плане она базировалась на 
иных принципах, заложенных в протестантской фор-
ме христианства. 

Исследуемые группы населения Аляски (ата-
баски и эскимосы), проживающие на современном 
этапе, оказались под влиянием сразу двух цивили-
заций, прошедших волнами по этой территории. На 
традиционные для индейцев и эскимосов уклады 
жизни сначала оказала влияние российская циви-
лизация, а потом англо-американская. Как показало 

исследование, несмотря на 
небольшой промежуток вре-
мени, когда русские люди на-
ходились в тесных контактах 
с местными жителями, они 
оказали серьезное влияние 
на их традиционный уклад 
жизни, как материальный, так 
и духовный. Поэтому задача 
дальнейшего изучения и по-
пуляризации наследия Рус-
ской Америки представляется 
крайне важной и в политиче-
ском, и в социокультурном 
аспектах.

М.Г.Малахов (РГО, г. Рязань), 
А.Ю.Петров (ИВИ РАН), 

В.Г.Шляхин 
(ЛА «Переяславль») 

Фото предоставлено 
авторамиВручение памятной таблички о Загоскине племенному совету села Рашен Мишен.  

В центре (в платочке) – вождь племени эскимосов Мария Белькова-Петрова




