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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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эти мероприятия. Лагерь Шмидта вообще является при-
мером блестящей организации людей в условиях ката-
строфы, и во многом это было обусловлено действиями 
партийной ячейки, которая была сформирована для этой 
экспедиции во главе с О.Ю. Шмидтом. Именно эти люди 
были главными организаторами, давали нужный импульс 
для создания досуга, объединяли усилия с другими пар-
тийными и комсомольцами, при этом инициатива ис-
ходила не только от них.

Уже на второй день после катастрофы к каждой 
палатке был приставлен член от партийной ячейки, 
а 18 февраля состоялось первое заседание партбюро, 
где, во-первых, сообщалось о том, что советское пра-
вительство уже приступает к спасению челюскинцев, 
а во-вторых, ответственные отчитывались о настрое-
ниях людей в своих палатках. Отметим, что панические 
и упадочнические настроения были единичными. После 
этого коммунисты и комсомольцы как бы официально 
назначались ответственными за жизнеутверждающее 
настроение во всем лагере и должны были приступить 
к организации разного рода досуга.

Начать стоит с палатки, которую называли комсо-
мольской. Она была молодежной, самой шумной и ве-
селой, здесь большую часть времени проводили ком-
сомольцы, но приходили и другие желающие. Помимо 
обычного общения, юмора и шуток устраивались вечера 
«травли» — вечера воспоминаний, на которых специ-
ально приукрашивались разные приключения. Также 
пели разные песни, которые переделывались в новый 
«ледовый» вариант.

Нельзя не отметить Федора Павловича Решетнико-
ва — советского художника, автора знаменитой картины 
«Опять двойка», который к концу февраля подготовил 
первый номер стенгазеты «Не сдадимся!». В стенгазе-
те публиковались заметки разных авторов, описания 
случаев из жизни полярного лагеря, дружеские шаржи 
и зарисовки художника. Позже выходили и новые вы-
пуски стенгазеты, их чтение превратилось в традицион-
ное занятие, поднимавшее настроение и объединявшее 
челюскинцев. В газете подводились итоги работы и со-
общались результаты соцсоревнования, которое было 
организовано на льдине и мотивировало полярников 
трудиться еще больше.

Подобная рационализация труда позволяла челю-
скинцам выкраивать время и для учебы, которая на фоне 
тяжелого труда в лагере Шмидта являлась полезным 
отдыхом. Лекции проводились в радиопалатке примерно 
через день, и многие охотно их посещали. В основном 
лекции читал Отто Юльевич Шмидт как самый крупный 

ученый в лагере. Коммунисты и комсомольцы, в свою 
очередь, были обязаны посещать занятия по изучению 
докладов И.В. Сталина и Л.М. Кагановича с XVII съезда 
партии.

Что касается чтения книг, то они были коллектив-
ными, так как книг удалось спасти немного. Чтение 
вслух организовывалось в бараке, а после того, как его 
разорвало надвое, в палатках. Книги даже являлись до-
полнительным поощрением для челюскинцев — чтобы 
получить книгу в палатку вне очереди, нужно было иметь 
особые заслуги, например отремонтировать самолет. 
Нехватка книг располагала к собственному творчеству — 
по мотивам книг сочинялись стихотворения и прочие 
произведения. Так, Сергей Семенов, один из челю-
скинцев, сочинил «Диамат» по мотивам американского 
произведения «Песнь о Гайавате» об индейцах, а Алек-
сандр Миронов писал свои частушки и песни. С песнями 
и частушками даже гастролировали по палаткам, чтобы 
поднять настроение другим.

На свежем воздухе тоже проводились коллектив-
ные развлечения — по инициативе комсомольской па-
латки организовывались футбольные матчи, игры в лапту 
(игра, родственная бейсболу), в «масло» (игра с мячом 
и палками) и городки. Иногда запускали даже уцелев-
шего воздушного змея.

Подвижные игры и другие развлечения были очень 
важны для челюскинцев, моторист-механик затонувше-
го парохода Александр Погосов писал об этом: «Игры 
и развлечения не только заполняли наше свободное 
время, но и наполняли нас жизнерадостностью, которая 
была необходимым условием нашего существования. 
Шутки, развлечения и учеба облегчали томительное 
ожидание самолетов в лагере». Надо отметить, что 
у тех, кто работал с аэродромами, с досугом было все 
куда сложнее, потому что приходилось строить новые 
взлетно-посадочные полосы из-за движения льдов 
и быть начеку — белые медведи часто появлялись 
у аэродромной палатки. Однако и здесь читались кни-
ги и играли в домино.

Отдых в лагере Шмидта был частью отлично ор-
ганизованной жизни на дрейфующем льду. Эти меро-
приятия помогли участникам экспедиции сохранить чув-
ство большого коллектива, психологическое равновесие 
и стали одним из методов, которые помогли советским 
людям выжить в самых суровых условиях.
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Рисунок Ф.П. Решетникова, выполненный в лагере Шмидта Картина Ф.П. Решетникова «Первое собрание челюскинцев  
на дрейфующей льдине в Чукотском море. 1934 год».


