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ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

Эволюция представлений человека о форме земно-
го шара происходила по мере обогащения науки новы-
ми данными, и на этом пути были ключевые точки. Еще 
Аристотель писал о том, что Земля — это шар. В XVII в. 
Исаак Ньютон с помощью мысленного эксперимен-
та с шахтами, заполненными водой, показал, что зем-
ной шар приплюснут с полюсов. С тех пор идея  изме-
рить кривизну земной поверхности и тем самым опре-
делить параметры этого эллипсоида вращения, зани-
мала умы многих ученых. Со времени двух француз-
ских экспедиций в Перу и Лапландию, принесших не-
сомненные доказательства сжатия Земли у полюсов, 
большинство цивилизованных стран производило ра-
боты в этом же направлении. С 1816 по 1865 г. русски-
ми и скандинавскими учеными была создана дуга Стру-
ве — сеть из 265 триангуляционных пунктов протяжен-
ностью более 2820 км от Дуная до Северного Ледови-
того океана. Она формировалась с целью проведения 
специальных геодезических измерений — так называ-
емой триангуляции. Этот метод основан на построении 
сети из треугольников с вершинами на высоких точках 
рельефа, измерении углов этих треугольников и длины 
одной из сторон одного треугольника (так называемого 
«базиса») и дальнейшем расчете расстояния между са-
мой северной и самой южной точками триангуляцион-
ной сети. Данный подход позволяет измерить, сколько 
метров приходится на один градус широты. Получив ре-
зультаты для разных зон Земли — средних широт, эква-
ториальных и приполярных районов, — можно рассчи-
тать параметры земного эллипсоида. В настоящее вре-
мя дуга Струве — памятник ЮНЕСКО. 

Естественным продолжением дуги Струве на север 
явилась дуга меридиана Свальбард (Шпицберген). Она 
позволила не только уточнить фигуру Земли, но и на-
чать прикладные задачи освоения северных террито-
рий, послужив исходной сетью будущей картографии 
Арктики. Так как Шпицберген является экстремальным 
регионом для производства экспедиционных работ, 
связанных с геодезическими оптическими измерения-
ми, то потребовалось несколько десятилетий для раз-
работки реального плана проекта и поиска ресурсов. И 
лишь в 1898–1902 гг. совместной российско-шведской 
экспедиции удалось успешно реализовать эту трудней-
шую научную задачу, причем основная часть измерений 
была выполнена учеными Российской академии наук. 

По мнению ведущих специалистов, это было выдающе-
еся достижение, сравнимое с научным подвигом. 

Вот как описывал работу исторической экспедиции 
один из ее участников, петербургский астроном Алек-
сандр Семенович Васильев: «В 1900 г. употреблено было 
пять месяцев ужасного, до невероятности тяжелого тру-
да: были перенесены лишения, налагаемые холодом, а 
иногда и голодом; не раз целость наблюдательного ин-
струмента и жизнь некоторых участников похода висе-
ли на волоске; чтобы добиться намеченных целей, при-
ходилось иногда в требованиях быть жестоким и с соба-
ками, и с людьми; — и в результате всего этого отрабо-
таны только два сигнала. Вот условия научной работы на 
Шпицбергене. Правда, проникновением в центр Шпиц-
бергена мы сделали для экспедиции большое дело» (Ва-
сильев А.С. На Шпицберген и по Шпицбергену во время 
градусного измерения. Одесса, 1915. С. 56).

С тех давних пор редко кто посещал места работы 
знаменитой экспедиции, и мало известно, что осталось 
от поставленных тогда геодезических знаков. А ведь на-
учный руководитель российской части градусного из-
мерения на Шпицбергене академик Ф.Н. Чернышев го-
ворил в своем докладе в Императорской академии наук 
в 1900 г.: «Подобно тому, как зодчий, с любовью относя-
щийся к своему делу, построивши фундамент и главные 
части здания, с нетерпением ждет его окончания и ма-
стерской его отделки, так и Академия наук желала бы, 
чтобы научный памятник, создаваемый при ее участии 
на пороге двух столетий, был довершен в ближайшем 
будущем, и чтобы история этого памятника, над созда-
нием которого равно потрудились и наши ученые, и рус-
ские моряки, и простые мезенские поморы, осталась бы 
навсегда символом лучших, симпатичных качеств рус-
ского человека» (Чернышев Ф.Н. О ходе работ экспеди-
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Карта маршрута экспедиций.

Сигнал на горе Чернышева.
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ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

Имея большой опыт работ по изучению наследия 
российских первопроходцев на Аляске и Алеутских 
островах, мы, члены Рязанского областного отделения 
Русского географического общества, решили воспол-
нить этот досадный исторический пробел и попытаться 
обнаружить, что сделало время с творениями россий-
ских и шведских ученых. Тщательное изучение матери-
алов экспедиции и современных карт убедило нас в том, 
что задача повторения маршрутов первопроходцев ре-
шаема, хотя очень непроста, опасна и весьма затратна. 
На каждый знак было составлено своеобразное досье, 
включавшее архивные сведения, старые фотографии, 
картографический материал, современные данные. Как 
и ожидалось, самыми скудными, в большинстве сво-
ем даже неизвестными, оказались современные сведе-
ния. На основании этого и с учетом природных условий 
Свальбарда был составлен детальный план экспедиции 
2014 г., который включал несколько этапов.

Для подтверждения реальности существования 
остатков сигналов в апреле 2014 г. экспедиционная 
группа на снегоходах и лыжах посетила горы Агард и 
Сванберг, где совершила достаточно сложные восхо-
ждения в поисках геодезических знаков, поставленных 
в 1899 и 1901 гг. Несмотря на большой снежный покров, 
нам удалось обнаружить каменные сооружения россиян 
и тем самым убедиться лишний раз в целесообразности 
проведения достаточно амбициозного проекта по поис-
ку следов первой в истории совместной научной поляр-
ной экспедиции на рубеже XIX и XX столетий.

Основной задачей мы поставили поиски прежде все-
го, естественно, российских сигналов, а в случае глад-
кого хода экспедиции и при наличии благоприятной ле-
довой обстановки хотелось изучить сигналы, которые 
ставили и шведские специалисты.

В конце июля 2014 г. после напряженного десятидне-
вного путешествия на снегоступах по ледникам остро-
ва Западный Шпицберген мы достигли важнейшей цен-
тральной точки сети — горы Чернышева, открытой 
А.С. Васильевым в 1900 г. и являвшейся связующим эле-
ментом между шведской и российской частями работ по 
градусному измерению. Это был, пожалуй, самый эмоци-
ональный момент проекта. Ведь именно на этой горе в ав-
густе 1901 г. Васильев оставил полуторапудовый метал-
лический российский флаг со своеобразным посланием 
потомкам посетить это место и по достоинству оценить 
усилия россиян по изучению суровой Арктики. Мы были 
счастливы выполнить завет великого астронома и первы-
ми среди россиян смогли увидеть этот флаг. 

Весь август заняли два следующих этапа проекта 
на яхте “Prolific”. Двигаясь вокруг Шпицбергена, экспе-
диция высаживалась на берег и совершала восхожде-
ния на горные вершины, где, по сведениями архивных 
источников, были установлены геодезические знаки-
сигналы. Непосредственно на этих сигналах производи-
лось определение географических координат с исполь-
зованием навигаторов GPS, видео- и фотофиксация ра-
бочих моментов, обследование прилегающей террито-
рии на предмет поиска исторических артефактов. 

Формат журнальной статьи не позволяет подроб-
но рассказать обо всем нашем увлекательном путеше-
ствии. Но стоит упомянуть хотя бы несколько обследо-
ванных исторических триангуляционных пунктов.

Очень интересный сигнал был найден на горе Уэйлс-
хед, которая по-русски называется «Голова кита». Трудно 
сказать, напоминает она китовую голову или нет, но исто-
рия знака оказалась довольно занимательной. Первона-
чально шведские и российские специалисты поставили 
там в 1899 г. металлический цилиндрический сигнал и за-
фиксировали его шестью тросами, которые в свою оче-
редь закрепили на окружающих камнях. Но ветер и лед, 
намерзавший на конструкции, серьезно повредили этот 
сигнал. Придя на то же место следующим летом, рос-
сийские исследователи первым делом укрепили его де-
ревянной конструкцией. На старых фотографиях выгля-
дит он очень странно: деревянная коробка, из которой вы-
глядывает металлический ромб. Мы нашли на этом ме-
сте остатки деревянной конструкции, обрывки проволоки 
и металлические крюки. Везде разбросаны также остат-
ки дерева, обрывки веревок, ржавые консервные банки. 
Это типичный набор вещей, которые оставались у каждого 
гео дезического знака. Кстати, в этом месте до нас побы-
вали норвежские топографы. Там, где стоял сигнал рос-
сийской экспедиции, теперь стоит топографический знак 

Российский флаг на горе Чернышева.

Струбцина от растяжки шведского сигнала. Гора Кейлхау.

ции по градусным измерениям на островах Шпицберге-
на. Речь академика Ф.Н.Чернышева, читанная  в публич-
ном заседании Императорской академии наук 17-го де-
кабря 1900 года. СПб., 1900. С. 52).
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ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

норвежских исследователей. Результаты давней экспеди-
ции продолжают работать и сейчас.

Запоминающимся стал и визит на гору Ли. Сигнал 
здесь был установлен в 1898 г. первой рекогносциро-
вочной шведско-российской группой полярников, ра-
боту которой описал начальник военных топографов 
полковник Шульц. Год спустя на ту же гору прибыла 
группа исследователей во главе с неутомимым русским 
ученым, астрономом Александром Васильевым, кото-
рый также выполнил здесь ряд наблюдений.

Неподалеку, в заливе у мыса Ли, мы обнаружили 
остатки построек поморов — нижние венцы избы, сде-
ланные типично по-русски. Здесь задолго до начала 
эпохи официальных полярных экспедиций жили наши 
соотечественники — охотники и промышленники. 

Сам подъем на гору Ли на высоту 350 м был сравни-
тельно несложным, особенно после опасных приключе-
ний на горах Кельхау, Зигель и Точка кита, но здесь нас 
ждали настоящие сюрпризы. В отчете исторической 
экспедиции было указано, что рядом с центром измере-
ний была закопана табличка, на которой участник груп-

Интересно сравнить судьбу сигналов российских и 
шведских. Первоначально планировалось везде устанав-
ливать знаки из металла, представлявшие собой трубы с 
ромбами или цилиндрами наверху, укрепленными шестью 
растяжками. Из-за нехватки таких конструкций россий-
ские исследователи начали ставить каменные сооруже-
ния высотой до четырех метров. В первую же зиму силь-
ные ветры и снег начали разрушать металлические знаки, 
а вот каменные, при правильной постановке, продолжали 
стоять и использоваться для наблюдений. В ходе нашей 
экспедиции мы обнаружили так или иначе сохранившими-
ся все знаки в российской части проекта. Некоторые, на-
пример на горах Баклунд и Чернышева, производили впе-
чатление только что возведенных — ни один камень не вы-
пал из их конструкции. А вот в шведской части дуги (мы 
посетили 10 из 21 сигнала) — ни одного знака не сохра-
нилось в первоначальном виде. Мы выяснили, что швед-
ские специалисты были вынуждены везде поменять не-
практичный в этих условиях металл на камень, и эти ка-
менные сигналы мы и находили. Правда, стоит отметить, 
что они по своим размерам были значительно меньше 

Историческая надпись на скале. Мыс Ли.

пы унтер-офицер Дмитриев, обладавший художествен-
ными способностями, написал название экспедиции. 

Сигнал на горе очень хорошо сохранился, и мы доста-
точно быстро обнаружили поблизости место, где распола-
гался лагерь русских исследователей: на земле валялись 
обрывки веревок и консервные банки. А вот послание из 
далекого 1899 г., которое оставил Дмитриев, найти не уда-
валось. Пока проводили измерения на сигнале и пили го-
рячий чай из термосов, погода ухудшилась. Но мы все же 
решили снова осмотреть «лагерную помойку». Чуть-чуть 
ее подрасчистили — и обнаружили плоский камень, на ко-
тором проступила надпись: «1899 г. Русское градусное из-
мерение». Текст немного отличается от того, что привел в 
своем отчете астроном Васильев: художник забыл поста-
вить точку над буквой «i», которая была в этой надписи в 
1899 г., и не поставил букву «г». 

Нашелся и центр измерений, проведенных россий-
скими учеными: он был отмечен свинцовой заливкой в 
камне, в середине которой был вырезан крестик. Забыв 
о пронизывающем ветре и тумане, мы, участники экс-
педиции, в тихом восторге склонились над историче-
ской запиской, которую никто еще не видел с тех вре-
мен. Приятно, когда ты имеешь возможность читать жи-
вую историю российских полярных исследований, ког-
да идешь по следам, оставленным самоотверженными, 
отчаянными и знающими свое дело людьми.

Таких табличек астроном Васильев и унтер-офицер Дми-
триев оставили три: кроме горы Ли, еще на горе Чернышева 
и на горе Хеджехог. Нам посчастливилось все их найти.

российских. Это объясняется тем, что расстояние между 
сигналами в северной, шведской, части дуги составляло в 
среднем 20–30 км, тогда как в южной, российской, оно до-
стигало 50–60 и более километров.

Суммарно экспедицией «Полярный меридиан. 
Шпицберген-2014» было пройдено более 3000 км по 
неспокойным арктическим водам, совершено более 20 
высадок на берег, 16 подъемов на вершины гор и под-
робно обследовано более 20 сигналов. 

В целом мы считаем, что нашей экспедиции, в кото-
рой приняло участие 20 человек из Рязани, Воронежа, 
Москвы, Ярославля, США, Австралии, Великобритании 
и Норвегии, удалось найти реальное наследие, пожа-
луй, самого престижного и важного научного полярного 
эксперимента на рубеже XIX–XX столетий. Полярные за-
творники, которые молчали более ста лет, теперь заго-
ворили и могут рассказать потрясающие истории о том, 
какими усилиями делалась полярная наука. Пройдя до-
рогами первопроходцев через те же самые трудности, 
мы можем это подтвердить и считаем, что, по аналогии 
с сигналами дуги Струве, обнаруженные нами свалбар-
довские сигналы могут быть и даже обязаны быть ми-
ровыми историко-культурными памятниками ЮНЕСКО. 
Приятно, что наши соотечественники внесли в это очень 
весомый вклад, которым мы все вправе гордиться.

Основные результаты работ приведены в таблице.
М.Г. Малахов, В.Г. Шляхин 

(участники экспедиции).
Фото предоставлено авторами

Остатки российской избы на мысе Ли.




