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 ДАТЫ * 

Созданию Северной научно-промысловой экспеди-
ции предшествовала деятельность Комиссии по изуче-
нию и практическому использованию Русского Севера 
(далее — Комиссия по Северу). Она была организована 
Наркоматом торговли и промышленности (НКТиП). По-
становление Коллегии наркомата о ее создании было 
подписано наркомом Л.Б. Красиным 30 января 1919 года 
(100 лет назад). Идея учреждения комиссии принадле-
жала Р.Л. Самойловичу — об этом свидетельствуют его 
письма к Л.Б. Красину (январь 1919 года) и его авто-
биография (июнь 1919 года). Необходимость создания 
органа, ведавшего изучением и ресурсами Севера, в то 
время признавалась как в правительственных кругах, так 
и среди ученых Академии наук (АН). Правда, в условиях 
противостояния науки и власти, возникшего после октя-
бря 1917 года, ни Полярная комиссия АН, ни Северный 
отдел Комиссии по изучению естественных производи-
тельных сил (КЕПС) АН не смогли стать подобным ор-
ганом. Но многие сотрудники АН стали членами новой 
организации (А.Е. Ферсман, И.П. Толмачев, Д.Д. Руднев, 
Н.А. Кулик, П.Г. Кушаков, С.В. Керцелли и др.).

При молодом советском правительстве возникло два 
центра, к которому тяготели те или иные научные учрежде-
ния, — Наркомат просвещения и Высший Совет народно-
го хозяйства (ВСНХ). Комиссия по Северу первоначально 
подчинялась Петроградскому отделению НКТиП, 22 фев-
раля 1919 года была передана в ведение Петроградского 
отделения научно-технического отдела (ПОНТО) ВСНХ.

Основная задача Комиссии по Северу — осущест-
вление «практической работы в Северной области», 
для чего ее сотрудникам предстояло обрабатывать ма-
териалы по Русскому Северу, собранные различными 
учреждениями, заниматься разработкой планов экспе-
диций и их снаряжением для изучения и организации 
производств на местах, с той же целью оказывать по-
мощь местным организациям. Научная обработка со-
бранных материалов поручалась научным учреждени-
ям, представители которых входили в состав комиссии. 
Ее ближайшими задачами были вывоз оленины и дичи 
из Печорского края; организация рыбно-промысловой 
экспедиции для изучения и устройства морских, реч-
ных и озерных промыслов Северного края; добыча соли, 
поиск и добыча строительных материалов для будущей 
постройки гужевых дорог на Севере.

3 февраля 1919 года состоялось первое организа-
ционное заседание нового органа. На нем было реше-
но включить в его состав по одному представителю от 
НКТиП (Ю.В. Пятигорский), Высшего совета народного 
хозяйства, Наркомата земледелия, Полярной комиссии 
(И.П. Толмачев) и КЕПС АН (А.Е. Ферсман), Северного 
отдела Наркомата путей сообщения (Д.Д. Руднев). Не-
сколько научных деятелей, известных своими работами 
по Русскому Северу, получили персональное предло-
жение войти в коллегию (Р.Л. Самойлович — бывший 

начальник горно-разведочных экспедиций на Шпиц-
бергене, Н.А. Кулик — представитель Геологического 
комитета и геолог Музея Академии наук, горный инже-
нер Н.А. Тихонов, инженер путей сообщения Б.П. Жер-
ве — председатель Бюро по постройке гужевых дорог 
на Севере). Состав мог расширяться за счет включения 
в него представителей различных ведомств. Тогда же, 
3 февраля 1919 года был избран Президиум Комиссии: 
председатель — И.П. Толмачёв, товарищи председате-
ля — А.Е. Ферсман, Ю.В. Пятигорский, секретарь — Р.Л. 
Самойлович. Собрания Президиума и совещания всех 
членов учреждения проходили впоследствии достаточно 
регулярно (не меньше двух раз в неделю).

11 февраля было образовано первое отделение ко-
миссии — Печорская экспедиция (Н.А. Кулик (начальник), 
И.П. Толмачев, С.В. Керцелли, Д.Д. Руднев, П.Г. Куша-
ков, У.Р. Пикок, И.А. Теддерсон). Ее члены должны были 
организовать работу партии в Печорском крае, которая 
бы вывезла в Петроград, испытывавший трудности со 
снабжением, продукты оленеводства, охоты и рыбных 
промыслов.

В то же время необходимо было согласовать рабо-
ты на Севере с членами академических комиссий — ПК 
и Северного отдела КЕПС. 23 февраля 1919 года со-
стоялось совместное заседание представителей трех 
комиссий. На нем Р.Л. Самойлович впервые конкретизи-
ровал основную цель работ Комиссии по Северу, которая 
затем была положена в основу деятельности Северной 
научно-промысловой экспедиции, — «вести самостоя-
тельные исследования природных богатств и промыслов 
Русского Севера».

26 февраля были образованы Редакционно-изда-
тельское и Промысловое бюро. 5 марта — Соляное бюро 
«для исследования существующих соляных источников 
Севера». Оно снарядило экспедицию в Вологодский край 
для изучения месторождений соли. 30 апреля было ор-
ганизовано Ухтинское бюро (Р.Л. Самойлович, Б.К. Ли-
харев, Б.В. Сабанин), работа которого тесно смыкалась 
с деятельностью Печорской экспедиции. Его образова-
ние связано с необходимостью обследования и прак-
тического использования Ухтинского нефтеносного 
района. Бюро выработало программу его промышлен-
но-экономического обследования. 3 мая образовалось 
Бюро по сельским и кустарным промыслам; 16 мая — 
Бюро по обследованию Северного железнодорожного 
пути для объединения работы изыскательских партий 
различных ведомств и согласования последующей де-
ятельности заинтересованных учреждений. Последним 
в конце августа было образовано Торфяное бюро.

Положение о Комиссии по Северу было вырабо-
тано членами Президиума и утверждено 30 мая 1919 
года (за подписью члена президиума ВСНХ Карпова). 
В документе впервые было дано определение Русско-
го Севера — «местность к северу от 60 градуса с.ш., 
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а в Европейской России — к северу от линии Северной 
железной дороги». Были перечислены задачи комиссии, 
уже названные нами. Они были дополнены указанием 
на то, что комиссия «собирает и систематизирует все 
имеющиеся материалы по вопросам изучения и практи-
ческого использования Русского Севера, консультирует 
ведомства и учреждения, местные организации, имея 
в виду согласование и объединение деятельности на 
Севере, не только готовит и осуществляет экспедиции, 
но также и обрабатывает собранные данные».

Комиссия по Северу также организовала Оло-
нецкую экспедицию по обследованию месторождения 
точильного и жернового камня, Шенкурскую — по об-
следованию местных производительных сил. Велось 
составление программы и сметы на исследования ис-
копаемых Северо-Двинской губернии. Но самым важным 
ее начинанием явилась организация Печорской экспе-
диции. События Гражданской войны лета 1919 года не 
позволили экспедиции обследовать весь намеченный 
район реки Печоры. Но были проведены изыскания по 
р. Вычегде, получены данные о месторождениях нефти 
и каменного угля, исследованы местные рыбные и охот-
ничьи промыслы, состояние оленеводства. Поэтому ис-
следователи оценивают деятельность Комиссии по Се-
веру как достаточно эффективную в тяжелых условиях 
Гражданской войны.

8 сентября 1919 г. на заседании Комиссии по Се-
веру Н.А. Кулик, руководитель Печорской экспедиции, 
предложил учредить в Петрограде Печорский коми-
тет — для осуществления практической деятельности 
в Печорском районе. Идея была поддержана, и 11 сен-
тября состоялось его первое заседание. Председате-
лем комитета стал Р.Л. Самойлович (к тому времени он 
возглавлял Комиссию по Северу), членами — Н.А. Кулик 
и С.В. Керцелли.

В связи с решением Президиума ВСНХ о сокраще-
нии ряда научно-технических учреждений НТО 20 ноя-
бря 1919 года было издано Постановление Президиума 
ВСНХ № 1063 о ликвидации Комиссии по Северу. Дела 
передавались Петроградской научной комиссии (струк-
туре ПОНТО). Но в январе 1920 года коллегия НТО ВСНХ 

пересмотрела свое решение, и 23 января ПОНТО поста-
новила «присоединить Комиссию по Северу к Научной 
комиссии в виде особого органа» для «всестороннего 
изучения Русского Севера с целью более правильного 
и полного промышленного его использования».

19 февраля 1920 года в Вологде состоялось между-
ведомственное совещание при Особой продовольствен-
ной комиссии Северного фронта. На нем сотрудники 
Печорской экспедиции выступили с различными до-
кладами. Н.А. Кулик предложил организовать особый 
компетентный орган — поднял вопрос о расширении 
деятельности Комиссии по Северу и Печорской экспе-
диции — о включении в сферу интересов территории, 
тяготеющей к Северному Ледовитому океану. Пред-
ложение было поддержано. 25 февраля Реввоенсовет 
6-й армии обратился к председателю СНК В.И. Ленину 
с просьбой поддержать решение совещания. И 4 марта 
1920 года Президиум ВСНХ РСФСР утвердил создание 
Северной научно-промысловой экспедиции (приказ № 
9792). Таким образом, на основе Комиссии по Северу 
и Печорской экспедиции (ее отделения, становившего-
ся все более самостоятельным с сентября 1919 года) 
возникло новое учреждение. Р.Л. Самойлович отмечал, 
что Комиссия по Северу была «особой научно-исследо-
вательской организацией для всестороннего изучения 
Советского Севера, способной согласовывать деятель-
ность других учреждений в северных районах», но ее 
деятельность носила ограниченный характер, т.к. «Север 
все еще был занят иностранными войсками».

При написании статьи были использованы мате-
риалы фондов Российского государственного архива 
экономики (Ф. 3429. Оп. 7. Д. 741, 851, 853), Санкт-
Петербургского архива Российской академии наук 
(Ф. 75. Оп. 1. Д. 13, 17, 18; Ф. 132. Оп. 1. Д. 220.), Цен-
трального государственного архива научно-технической 
документации Санкт-Петербурга (Ф. р-179. Оп. 1-1. 
Д. 196), фондов данных ААНИИ (Д. Р-1728, Р-1730, 
Р-1731, Р-1451, Р-2185).

М.А. Емелина (ААНИИ)

«Полярное море, 14 февраля. 13 февраля, в 15 ча-
сов 30 минут, в 155 милях от мыса Северного и в 144 
милях от мыса Уэлен “Челюскин” затонул, раздавленный 
сжатием льдов», — передавал по радио начальник экс-
педиции Отто Юльевич Шмидт.

Эвакуация началась во время сильного сжатия, 
после которого пароход был разрезан льдом. После 
сложной высадки на лед челюскинцам предстояло орга-
низовать ледяной лагерь и связаться по радио с матери-
ком, сообщив о катастрофе. Впереди была тяжелейшая 
работа — нужно было обеспечить жильем чуть больше 
ста человек, среди которых были женщины и дети, тре-
бовались обогрев и питание, расчистка ровных площадок 
под аэродромы, куда должны были прилететь самолеты 
с Большой земли. Все это было создано в первые дни 
тяжелейшего труда в экстремальных условиях. При этом 

в лагере Шмидта стало быстро понятно, что эвакуиру-
ют их не сразу. В такой обстановке человека спасала 
не только беспрерывная работа, но и отдых и доступ-
ные развлечения. В данной статье досуг челюскинцев 
в ледяном лагере будет рассмотрен не просто как вре-
мяпрепровождение, а как метод выживания, помогав-
ший людям отвлечься от мыслей о трудном положении, 
в котором они оказались, о своей дальнейшей судьбе, 
давший психологическую разрядку и поддерживавший 
здоровую атмосферу в большом коллективе.

Однако досуг в лагере Шмидта появился не сразу. 
В первую неделю предстояло много первоочередных 
мероприятий по созданию лагеря, и только через не-
сколько дней стало понятно, что челюскинцам нужна 
возможность отвлечься, разрядиться и отдохнуть. И тут 
следует поговорить о том, кто должен был организовать 
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