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УКАЗАТЕЛЬ 

экспедиций и маршрутов отдельных исследователей, 

посетивших Колымский край. 

(И.Ф. Молодых «Библиографический указатель по Ко-

лымскому краю Якутской АССР», Иркутск, 1931 г.) 

 
1641 

Казак М. Стадухин, отправленный за сбором ясака в Оймекон, донес о но-

вой реке Колыме. 
 

1644 

Казачий десятник Михаил Стадухин прошел морем из устья Индигирки в 
устье Колымы, где основал Нижне-Колымское зимовье. Стадухин видел во 

время плавания большой остров в Ледовитом море и первым принес сведе-

ния о новом народе — чукчах. 
 

1646 

Промышленники под начальством Исая Игнатьева, «родом из Мезени», 
проплыли по Ледовитому океану к востоку от Нижне-Колымска, дошли до 

Чаунского залива, где торговали с чукчами и возвратились тем же путем на 
Колыму. 

 

1647 

Иван Беляна ходил на коче из устья Колымы в устье Алазеи. Михаил Ста-

духин прошел к востоку от Колымы. 

 

1647 

В июле «холмогорец» Федот Алексеев, в. сопровождении охраны под 

начальством казака Семена Иванова Дежнёва, на 4 кочах предпринял путе-
шествие из устья Колымы на восток с целью достигнуть р. Анадыри, но из-

за встреченных льдов вернулся обратно. Дежнёву удалось пройти за Шелаг-

ский мыс. 
 

1648 

20 июня промышленники поплыли из устья Колымы на восток по морю на 
7 кочах, на каждом по 30 чел. для отыскания реки Анадыри. 4 коча пропали 

без вести, а три под начальством Семена Дежнёва, Герасима Анкудинова и 

Федота Алексеева обогнули Шелагский мыс, где коч Анкудинова разбился, 
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а за Чукотским мысом коч Алексеева потерпел шторм, и о судьбе его сохра-
нились неясные сведения, по-видимому, он всё же достиг Камчатки. Семен 

Дежнёв дошел до устья Анадыри и построил там острог. Партия Дежнёва 

была первой экспедицией, обогнувшей материк Азии через Берингов пролив. 
 

1648-1649 

Михаил Стадухин, выйдя в 1648 г. из Индигирки, достиг устья Колымы, а 
в следующем году на 2 кочах поплыл на восток для отыскания р. Погычи и 

приведения в подданство прибрежных жителей. Он достиг Шелагского мыса 

и возвратился тем же путем на Колыму. 
 

1650 

Казак Семен Мотора из Нижне-Колымска, поднявшись по р. Анюю, про-
шел сухим путем в верховья Анадыря и, проследовав до его устья, соеди-

нился с Дежнёвым. 

Другая партия из Нижне-Колымска во главе с Михаилом Стадухиным про-
шла следом за Моторой, обошла зимовье Дежнёва и достигла устья р. Пен-

жины. 

 

1651 

30 июля промышленный человек Юрий Селиверстов выехал из Якутска на 

Колыму, откуда совершил плавание на восток в том же или следующем году. 
«Служилый человек» Тимофей Булдаков совершил плавание по Ледовитому 

морю, прибыл на Колыму и принял в свое ведение Колымское зимовье. 

 

1652 

Иван Ребров был послан во главе экспедиции для отыскания северного ма-
терика, против устья Яны и Колымы. Экспедиция вышла в море из реки Лены 

и пропала бесследно. 

Стадухин Тарас с 90 спутниками, выйдя в море из устья р. Колымы, достиг 
Чукотского полуострова. Высадившись на берег, прошел пешком с экипа-

жем Чукотский полуостров дойдя до Великого океана, построил судно, на 

котором, обогнув морем Камчатский полуостров, достиг Пенжинской губы 
и вошел в р. Пенжину. 

 

Между 1661 и 1678 

Никифор Maлыгин прошел вдоль берегов Сибири и достиг устья реки Ко-

лымы. 
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1667-1668 

Семен Сорокоумов, служилый человек, послан в 1667 г. с Колымы с ясач-

ной казной, книгами и отписками в Якутск. С ним было 35 человек. 

 

1702 

Михаил Насекин и Михаил Зиновьев, пробравшись сухим путем до р. Пен-

жины и построив суда, вошли в открытое море, дошли до Ко-мандоровских 
островов, откуда поплыли снова и обогнув Чукотский нос, прошли до Лены. 

 

1710 

Казак Яков Пермяков, плывя из устья Лены к востоку, видел землю к се-

веру от Святого Носа (очевидно Б. Ляхов остров) и посетил острова (Медве-

жьи) между Индигиркой и Колымой. 
Данило Басурманов с товарищами шел из Зашиверска до Колымского 

устья. Трое ушли вперед на Колыму. В январе пойманный чукча сказал, что 

Данило с товарищами прошли мимо Колымского устья и были убиты чук-
чами. 

 

1711 

Василий Стадухин из р. Лены, казак Кругликов из р. Яны и Марков из р. 

Колымы произвели попытки отыскать земли, лежащие между Яной и Колы-

мой, но все трое потерпели неудачу. 
 

1712 

28 июля с Колымы в море посланы были Василий Стадухин с товарищами 
на одном судне проведать острова. Против устья Колымы видели «протянув-

шийся нос в море», а около него «лёд непроходимый». Островов не видали. 
 

1714 (1715) 

Алексей Марков и Григорий Касьянов безрезультатно пытались отыскать 
неизвестный остров. 

 

1715 

Григорий Кузаков ходил со «служилыми» людьми для отыскания островов 

против Колымского устья, но из-за льдов островов никаких не нашли. 

 

1716 

Степан Трифонов шел с «служилыми» людьми с Индигирки к Анадыр-

скому острогу через Ала-зейское и «Ковымское» зимовья. 
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1720 

Охотник Иван Вилегин отправился с партией по льду из устья Чукочьей 

реки и дошел до острова (очевидно, одного из Медвежьих). «Сильная стужа» 

вынудила его вернуться обратно. 
 

1729 

«Сын боярский» Федор Аммосов был послан с отрядом исследовать ост-
рова между Яной и Индигиркой. Он поплыл с Колымы 13 июля 1729 г., но 

встретил такое количество льдов, что не решился продолжать путь. Он ре-

шил, основываясь на словах Вилегина, что земля простирается мимо устья 
Колымы до жилищ щелагов и в августе пошел морем, но из-за льдов при-

нужден был возвратиться. «Ноября 3-го» 1729 года он пошел из Нижне-Ко-

лымска к острову на нартах, нашел остров и возвратился обратно на Колыму. 
 

1729 

Назначенный для управления чукчами и коряками в Анадырск казачий го-
лова майор Дмитрий Павлуцкий ехал через Нижне-Колымск и в 1730 г. при-

был в Анадырск. 

 

1739-1743 

Великая Сибирская экспедиция была снаряжена по инициативе Петра I 

Адмиралтейств-Коллегией. Восточная партия Якутского отряда под общим 
руководством Беринга для исследования Сибири до Великого океана и Кам-

чатки. В задачу ее входило обследование Сибири в физическом, географиче-

ском, статистическом отношениях и осмотр Сибирских архивов. Дмитрий 
Лаптев на боте «Иркутск» спустился по Лене и 5 июля вышел в море. Зимо-

вал у Индигирки. Зимой и весной матрос Лошкин и топограф Киндяков 
сняли берег от Индигирки до Колымы, штурман Щербинин описал р. Яну, а 

Лаптев — Хрому. Отсюда Лошкин был послан с донесением в Адмиралтей-

ств-Коллегию и 31 июля 1740 г. отправился снова на восток, 4 августа достиг 
устья Колымы, а 14 подошел к Баранову камню. Отсюда вернулся обратно и 

23 августа стал на зимовку у Нижне-Колымска. Осенью геодезист Киндяков 

был послан на Колыму для описи её, штурман Щербинин отправлен на Ана-
дырь для осмотра дороги туда, по случаю предполагавшейся описи этой 

реки. В 1741 г. 8 июля снова пробовали пройти морем. 5 августа встретили в 

30 милях от знака Лаптева непроходимые льды, 7-го пошли в обратный путь 
и 10 прибыли в Нижне-Колымск. Лаптев решил, за невозможностью достиг-

нуть Анадыря морем, идти с командой сушей. 27 октября 1741 г. выступил 

из Нижне-Колымска на 45 нартах. 17 ноября они достигли Анадырского 
острога, следуя вверх по р. Большой Анюй и, перевалив Яблоновый хребет, 
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зимовали в остроге. Летом Лаптев описал р. Анадырь и 19-го октября поехал 
в Нижне-Колымск, оттуда в Якутск, куда и прибыл 8 марта 1743 года. 

 

1742-1743 

С декабря 1742 г. по ноябрь 1743 г. Павлуцкий, в то время воевода Якут-

ский, снова прошел через Нижне-Колымск в Анадырский острог, будучи по-

слан для усмирения коряков и чукчей. 
 

1750 

Воеводы Павлуцкий и Шестаков с ко мандами действовали против непо-
корных чукчей Они помещались у маяка Лаптева. Когда чукчи выбили их 

отсюда, они поднялись до Нижне-Колымска и там окончательно укрепились 

до полной победы над чукчами. 
 

1760-1763 

В 1760 г. купцы Шалауров Никита и Бахов Иван пытались обойти Шелаг-
ский мыс, выйдя из Лены на галиоте, имея целью нахождение мамонтовых 

клыков и открытие земли, предполагавшейся против устья Колымы. Дойдя 

до Яны, они зимовали и 29 июля 1761 г. вышли в море и, дойдя до устья 
Колымы, стали на зимовку. Здесь Бахов умер от цынги. Летом 1762 года, в 

конце июля, Шалауров снова поплыл на восток, но за невозможностью обо-

гнуть Шелагский мыс вернулся на зимовку на Медвежьи острова. Весной 
1763 г. он снова хотел пуститься в море, но экипаж взбунтовался и принудил 

его вернуться в Лену. 

 

1762-1764 

Сержант Анадырской команды Андреев был командирован Начальником 
Охотского порта Пленисснером для розысков земли против устья Колымы. 

4 марта 1763 г. он вышел из Нижне-Колымска на собаках к р. Крестовой, а с 

нее совместно с казаком Шкулевым на Индигирку. 22 апреля отправился на 
собаках в море и исследовал 5 островов. Вероятно, в 1764 году он снова был 

на том же острове. 

 

1764 

Никита Шалауров уже на средства правительства соорудил новую экспе-

дицию. Он отправился в море к Шелагскому мысу, но более не возвращался. 
 

1767-1771 

Экспедиция прапорщиков Леонтьева, Лысова и Пушкарёва для проверки 
доставленного Андреевым известия, была послана из Тобольска — Сибир-
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ским губернатором Чичериным. Ехали через Якутск, Охотск в Нижне-Ко-
лымск, куда прибыли в 1768 г. и в следующем году предприняли путеше-

ствие по Ледовитому морю. 1-го марта 1769 г они поехали на собаках из 

Нижне-Колымска, а 17-го открыли устье р. Крестовой на 1 Медвежьем ост-
рове и объезжая все другие острова, делали им подробную геодезическую 

опись. 7 апреля вернулись в Нижне-Колымск. 28 апреля 1770 г. вышли вто-

рично из Нижне-Колымска к Медвежьим островам, прибыв на самый восточ-
ный из них 10-го марта. 9-го апреля прибыли обратно в Нижне-Колымск. 27-

го февраля 1771 г. в третий раз отправились из Нижне-Колымска и от устья 

Средней Колымы направили путь к последнему Медвежьему острову, куда 
прибыли 9-го марта, поехали к Чаунской стороне, поворотили к Большому 

Баранову камню, пошли на восток до Шелагской губы, 28-го повернули об-

ратно и 6 апреля прибыли в Нижне-Колымск. 
 

1779 

Сотник Иван Кобелев в марте месяце проехал из Гижигинской крепости в 
Чукотскую землю. 

 

1785-1793 

Географическая и астрономическая морская экспедиция под начальством 

капитана Иосифа Биллингса. Лейтенанты Роберт Галл, Гавриил Сарычев, 

Христиан Беринг. Секретарь Мартын Соудэр, д-р Карл Мерк, назначен для 
наблюдений по натуральной истории. Экспедиция назначена Адмиралтей-

ств-Коллегией по указу Екатерины II от 8-го августа 1785 г. Экспедиция 

должна была также исследовать возможность мореходного сообщения из Ле-
довитого моря через Берингов пролив в Восточный океан. 22 января 1786 

года экспедиция выехала из Якутска в Охотск и оттуда на Колыму. Маршрут: 
Якутск, Охотск, Верхне-Колымск (через Оймекон) по Колыме вниз до устья, 

морем к востоку до Баранова камня. Обратно в Якутск ехали через Заши-

верск. 19 декабря 1787 года Биллингс уехал в Иркутск, а Сарычеву приказал 
ехать с командой на устье Маи для постройки лодок, «удобных к доставке в 

Охотск тягостей». Они выехали в январе 1788 г. До 1792 г. экспедиция пы-

талась обойти через Берингов пролив Чукотский мыс, но за невозможностью 
прохода в 1792 г. Биллингс из губы св. Лаврентия отправился берегом в 

Нижне-Колымск. С ним шли д-р Мерк, помощник его Мейн, штурман Бата-

ков, подлекарь Лейман, толмач Дауркин и три егеря. Оставшиеся зимовали 
в Охотске и в июне 1793 г. выехали из Охотска в Якутск. 
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1809-1811 

Экспедиция для описи Ново-Сибирских островов под начальством Геден-

штрома. Отправлена государственным канцлером Румянцевым. В 1810 г. Ге-

денштром, исследуя полынью, идущую с Ново-Сибирских островов на мате-
рик, проследовал в Нижне-Колымск Отсюда 18 апреля вышел на поиски но-

вых островов, но безуспешно, дошел по курсу N-О из устья Колымы до ме-

ридиана Баранова камня в 250 верстах от последнего. Лето экспедиция про-
вела в Нижне-Колымске и 18 сентября отправилась к Индигирке. 

 

1820-1821 

Дж. Кохрэн, капитан английского флота, отправился через Петербург в Си-

бирь для производства научного исследования у Шелагского мыса, в Чукот-

ской земле и в Камчатке, откуда он намеревался пробраться в Америку. В 
1821 г. был в Нижне-Колымске, затем в Средне-Колымске и в Охотске, от-

куда и переплыл в Петропавлов. гавань. 

 

1820-1824 

Экспедиция для описи берегов Ледовитого моря от устья Колымы к во-

стоку до Шелагского мыса и на север для открытия новых земель. Снаряжена 
Адмиралтейским департаментом. Начальник — лейтенант Фердинанд фон 

Врангель, мичман — Матюшкин, штурман — Козьмин, д-р медицины — Ки-

бер, слесарь — Иванков, матрос — Нехорошков. 
Экспедиция отправилась из Петербурга 23 марта 1820 г., в Якутск прибыла 

25 июля. Из Якутска отправилась 12 сентября через Средне-Колымск в 

Нижне-Колымск; из Нижне-Колымска предприняли несколько санных поез-
док по Ледовитому океану к востоку от Колымы. 

В 1821 г. Матюшкин был отправлен в с. Островное на р. М. Анюе для озна-
комления с местностью. Летом Врангель и Матюшкин произвели сухопут-

ную опись р. М. Анюй, штурман Козьмин описал с суши берег Ледовитого 

моря от устья р. М. Чукочьей до Индигирки. 
В 1822 г. Врангель и Матюшкин произвели маршрутные сухопутные 

съёмки к востоку от Колымы до Чаунской губы. В первую поездку зимой 

1820 г. описал берег моря с Чаунской губой до ручья Поворотного; во вто-
рую, направляясь к северу, произведя опись Медвежьего берега, он достиг 

широты 71°43'; в третью — от мыса Баранова по льду на N-О, он достиг ши-

роты 70°22', и был остановлен плавающим льдом; в четвертую — от острова 
Шалаурова на N-N-O до широты 70°51'. Вернувшись на берег, произвел ис-

следование берега от р. Верконь к востоку до острова Колючина, откуда воз-

вратился обратно в Нижне-Колымск. 
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В обратный путь Матюшкин и Козьмин выехали в начале июня, поднялись 
по Колыме до Верхне-Колымска и выехали через Оймекон до Якутска. Вран-

гель и Кибер 1 ноября выехали в Средне-Колымск и оттуда в Якутск. 

 

1843-1845 

Нижне-Колымский миссионер Андрей Аргентов предпринял несколько 

поездок к чукчам. 
 

1855 

Купец Михаил Барамыгин ездил из Нижне-Колымска в Анюйскую кре-
пость для торговли с чукчами. 

 

1865-1866 

Г. Майдель по поручению губернатора Якутской области проехал из Якут-

ска через Вилюйск, Жиганск, Булун, Устьянск, Русское устье, оттуда бере-

гом до Нижне-Колымска, до М. Анюя. Через Средне-Колымск и Верхоянск 
возвратился в Якутск. Цель поездки — улаживание различных споров и пе-

ресмотр торговых правил, установленных Трескиным, а также урегулирова-

ние отношений чукчей с Колымским окружным управлением. 
 

1868-1870 

Чукотская экспедиция барона Г. Майделя, снаряженная Якутским губер-
натором Лохвицким по распоряжению генерал-губернатора Вост. Сибири. 

Экспедиция должна была собрать более обстоятельные сведения о местно-

сти и жителях и урегулировать отношения между чукчами и местной адми-
нистрацией. ВСОРГО послало со своей стороны д-ра К. фон Неймана для 

астрономических и магнитных наблюдений и топографа Афанасьева для 
съемки маршрута. Кроме того, был прикомандирован фельдшер Антонович 

для собирания естественно-исторических коллекций. 

Из Иркутска отправились 15 августа 1868 г., 7 ноября выехали из Якутска. 
Экспедиция двигалась из Якутска через Средне-Колымск и Нижне-Колымск, 

М. и Б. Анюй до Анадыря, оттуда в с. Марково и обратно в Нижне-Колымск. 

Нейман из с. Марково через М. Анюй в Нижне-Колымск (1869 г.), Майдель 
из с. Марково в Гижигу, оттуда обратно через с. Марково в Нижне-Колымск 

(1870 г.), Нейман из Нижне-Колымска к Медвежьему острову, оттуда об-

ратно в Нижне-Колымск (1870 г.), Афанасьев с М. Анюя к устью р. Кегалли, 
впадающей в Омолон, вниз по Омолону в Нижне-Колымск (1870 г.), Май-

дель с М. Анюя к мысу Якан, оттуда обратно в Нижне-Колымск (1870 г.). 

Экспедиция выехала из Средне-Колымска через Верхне-Колымск и Оймекон 
в Якутск (1870 г.), Майдель из Средне-Колымска в Нижне-Колымск, оттуда 

через Индигирку и Верхоянск в Якутск (1870 г.). 
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1875-1876 

Ф.М. Августинович, врач. Проехал по реке Колыме от Верхне-Колымска 

до моря. Был командирован в Северо-Восточную часть Сибири для принятия 
мер по прекращению сифилиса. Посетил округа Олекминский, Якутский, 

Верхне-Ленский и Колымский. Был в земле чукчей. 

 

1878 

Нил Бережнов исследовал путь между Средне-Колымском и Гижигой; ис-

следование было поручено ему Колымским купцом М. Бережновым, ото-
звавшимся на предложение Якутского губернатора Черняева Колымскому 

купечеству принять на себя, как исследование пути, так и самое устройство 

его без помощи казны. Н. Бережнов выступил из Средне-Колымска 1 июля, 
но через 14 дней, дойдя только до берегов Омолона повернул обратно. При-

чину возвращения он объяснил рядом затруднений, встреченных им на пути. 

 

1879 

Колымским исправником Вараввой по поручению Якутского губернатора 

Черняева была сделана попытка исследования пути из Гижиги в Колымск по 
Каркодону. Поднявшись по Колыме до устья Каркодона, возвратился об-

ратно в Средне-Колымск. 

 

1878-1880 

Экспедиция для изыскания Северо-Восточного прохода из Карского моря 

через Берингов пролив на пароходе «Вега». Зимовала между Колымской бух-
той и мысом Сердце-Камень под 67°7' с.ш. и 173°31' в.д. от Гринвича. 

Участники экспедиции: А.Е. Норденшельд, начальник экспедиции. 
А.Л. Паландер, лейтенант, командир парохода „Вега“, Ф.Р. Чельман, доктор 

философии, доцент Ботанико-Упсальского университета, заведывал ботани-

ческими работами экспедиции. А.И. Струксберг, доктор философии, заведы-
вал зоологическими работами экспедиции. Э. Алквист, кандидат медицины, 

лекарь экспедиции и лихенолог. Э.К. Брусевиц, лейтенант, помощник капи-

тана судна. Дж. Бове, лейтенант, зав. гидрографическими работами экспеди-
ции. А. Xовгард, лейтенант, заведующий магнитными и метеорологиче-

скими работами экспедиции. О. Норквист, поручик, переводчик, помощник 

по зоологии. Экспедиция снаряжена на средства А.М. Сибирякова, короля 
Оскара II и доктора Оскара Диксона. Целью экспедиции было пройти северо-

восточным путем из Карского моря через Берингов пролив. 
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1883-1886 

В.Л. Приклонcкий, ссыльный в Средне-Колымске. Собирал растения на 

пути из Якутска в Средне-Колымск и вблизи последнего. Автор Якутской 

библиографии. 
 

1883-1885 

В.Л. Серошевский в марте 1883 г. выехал из Верхоянска в Средне-Ко-
лымск, а оттуда в почтовую станцию (на запад) Андылань, где пробыл 8 ме-

сяцев, затем возвратился в Колымск и отправился в урочище Енока. В 1885 г. 

выехал обратно в Якутск. 
 

1884 

Корреспондент газ. «Нью-Йорк Гералд» Уильям Гильдер, посланный на 
розыски пропавшей экспедиции Делонга, высадился на Чукотском носу, до-

шел морем до Нижне-Колымска. Ехал через Нижне-Колымск, Средне-Ко-

лымск, Якутск в Вашингтон с рапортом о пожаре, уничтожившем «Род-
жерс». 

 

1889 

Экспедиция по изысканию удобного пути между населенными местно-

стями Колымского края и побережьем Охотского моря В.Г. Карзина, колым-

ского окружного исправника. Экспедиция назначена Якутским губернато-
ром Светлицким. Вышла из Средне-Колымска в ночь с 8 на 9 июня и возвра-

тилась 3 сентября. Экспедиция исследовала пригодность р. Колымы для су-

доходства на участке от Средне-Колымска до р. Балыгачана. 
 

1891-1892 

Экспедиция Академии Наук для исследования рек Колымы, Индигирки и 

Яны. Начальник И.Д. Черский. Цель — геологические работы в верховьях 

рек Колымы, Индигирки и Яны. Отправлена из Якутска по р. Дыбы, приток 
Алдана, спустился через Становой хребет в долину р. Оймекон, отсюда 

направился на Северо-Восток перешел в бассейн Колымы и прибыл в 

Верхне-Колымск 28 августа ст. ст. Здесь зазимовал. Весной в 1892 г. отпра-
вился вниз по р. Колыме. Умер от простудного заболевания на м. Прорвы. 

 

1892-1893 

В конце 1892 г. Олсуфьев был командирован распоряжением Приамур-

ского ген.-губ. Корфа в Анадырскую округу с целью составления возможно 

полного всестороннего ее описания, а также для выяснения нужд этого ма-
лоизвестного края и выявления влияния на население бесконтрольной тор-

говли американских китобоев. Выехав из Хабаровска 15 декабря 1892 г., он 
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в конце марта следующего года достиг Нижне-Колымска через Иркутск, 
Якутск, Верхоянск и Средне-Колымск. Из Нижне-Колымска проехал на 

Анюйскую ярмарку, 20 апреля достиг Марково, затем в лодке до поста Ново-

Мариинского и на крейсере выехал во Владивосток, куда и прибыл 10 сен-
тября. 

 

1893 

Колымско-Гижигинская экспедиция Д.И. Меликова и В.Г. Карзина. 

Назначена Якутским губернатором для исследования пути от реки Колымы 

до Гижиги. Меликов отправился 1 апреля из Якутска через Верхоянск в 
Средне-Колымск, куда прибыл 28 апреля. В Средне-Колымске присоеди-

нился В.Г. Карзин, и экспедиция отправилась 4 апреля по Колыме до Терех-

тяха, откуда на лошадях через р. Сугой в Гижигу, куда прибыла 2 августа. Из 
Гижиги 19 августа отправилась по зимней тропе через Омолон и прибыла в 

Колымск 7 ноября. В Якутск Меликов прибыл 25 декабря 1893 г. 

 

1893 

Пётр Калинкин, доверенный торгового дома «Приамурское товарище-

ство», отставной пятидесятник Якутского казачьего полка, командирован до-
веренным Приамурского товарищества Фефеловым на средства товарище-

ства для исследования зимнего пути от Олы до р. Колымы. Экспедиция от-

правилась из Олы 28 февраля 1893 г., вернулась 21 апреля. Маршрут: Ола — 
Колыма — Ола. 

 

1894 

Экспедиция для исследования волока между Ольской бухтой и р. Колымой 

назначена вследствие ходатайства Охотского начальника Херсонского. 
Начальником назначен Херсонский. Экспедиция вышла из Олы 8 марта и 

возвратилась 24 марта. Маршрут: Ола — р. Буюнда — р. Средникан — сел. 

Сеймчан — Ола. 
 

1895-1897 

Якутская этнографическая экспедиция снаряжена Восточно-Сибирским 
отделом Русского Географического общества на средства A.М. Сибирякова. 

Изучение народностей Колымского округа поручено В.И. Иохельсону и 

B.Г. Богоразу. 
Исследования Иохельсона охватили главным образом юкагиров и ламутов, 

исходным пунктом служил Якутск и путь на Колыму лежал через Верхоянск. 

Крайним северо-восточным пунктом, посещенным им, являлась Анюйская 
крепость на М. Анюе, крайним юго-восточным р. Рассоха, правый приток р. 

Каркодона, обратный путь совершен по тундре через устья Индигирки, Яны, 
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Лены и по Лене в Якутск. Богораз — ламуты, чукчи и русские поречане — 
для исследования совершил 5 поездок, из которых первая начата 10 февраля 

1895 г., а последняя окончена 25 октября 1897 г. Район исследований распо-

ложен в области рек М. и Б. Анюев, Омолона, Олоя по Колыме. 
 

1899-1902 

Экспедиция снаряжена Американским Музеем естественных наук для изу-
чения Северо-Восточного края Сибири на средства президента музея Jesup’a. 

Партия под руководством В.И. Иохельсона при участии В.Г. Богораза, 

Иохельсон-Бродской, американца Нормана Бэкстона и швейцарца Ал. Ак-
сельрода. Имела задачей изучение коряков, юкагир и тунгусов. Выехала 6 

декабря 1899 г. из Петропавловска в Гижигу. Зиму 1900-1901 г. провели у 

приморских коряков, затем перешли к оленным и летом отправились к вер-
ховьям Колымы по новой дороге (на Каркодон), 24 декабря прибыли в 

Средне-Колымск, 6 января 1902 г. выехали в Нижне-Колымск, а оттуда к 

тундренным юкагирам на запад от Колымы. Работы закончены 15 февраля 
1902 г. 

 

1901 

Колымский исправник Н.М. Березкин был командирован якутским губер-

натором Скрипициным в с. Ольское, а затем по Ольско-Колымскому пути 

для устройства доставки по нему казенных грузов, направляющихся еже-
годно из Владивостока для снабжения Колымского округа. Пробыл на Оль-

ско-Колымском пути с 18 февраля по 1 мая 1901 г. Обратный путь в Якутск 

через Оймеконо-Борогонский наслег. 
 

1902 

Весной прибыла экспедиция известного путешественника Гарри де Виндта 

в Средне-Колымск. По уверениям начальника экспедиции и его помощника 

виконта Кленшана-де Бельгара она была отправлена американским синдика-
том для получения материалов к выдвинутому синдикатом проекту желез-

ной дороги через всю Северную Америку, Берингов пролив и Колымский 

край по направлению к Якутску (так называемый проект Сибирско-Аляскин-
ской железной дороги). 

 

1902-1903 

Экспедиция Академии Наук для раскопок мамонта, найденного на Бере-

зовке в 1901 г. Начальник Д.Ф. Герц, помощники Д.Н. Севастьянов и 

Е.В. Пфиценмайер. Маршрут: Петропавловск — Иркутск — Якутск — Вер-
хоянск — Средне-Колымск — Мысовая, оттуда Севастьянов вернулся в 
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Средне-Колымск, а Герц и Пфиценмайер отправились на Березовку и, окон-
чив работу, уехали тем же путем. Выехали из Петербурга 3 марта, вернулись 

18 февраля 1903 г. В 1903 г. Севастьянов и Строжецкий (постоянный житель 

края) выехали из Средне-Колымска к месту нахождения мамонта, куда при-
были 21 мая, 4 июня отправились на плоту на Колыму. В Средне-Колымск 

прибыли 20 июня. Из Колымска в Сеймчан и Ольским путем в Олу и на па-

роход во Владивосток. 
 

1902-1903 

Ссыльный И.С. Распутин собирал растения для Академии Наук вблизи 
Нижне-Колымска. Попутно собраны данные о рыбном промысле. 

 

1905 

Колымская экспедиция С.А. Бутурлина. Послана министерством внутрен-

них дел для организации доставки провианта на Колыму с Охотского побе-

режья, а также для всестороннего исследования положения продовольствен-
ного дела в крае. Помощники И.А. Шульга, К.Ф. Рожновский. Экспедиция 

17 февраля прибыла в Иркутск, откуда 22-го выехала в Якутск. Шульга дол-

жен был идти на Охотск, Олу, Сеймчан и вниз по Колыме. Бутурлин выехал 
на Верхоянск по Тумаре и Дулгалаху. В Верхоянске привлечен в состав экс-

педиции натуралист К.Ф. Рожковский, которому поручена отдельная по-

ездка на Алазею для обследования старого пути с Булуна на Колыму и для 
собирания разнообразных материалов. Бутурлин выехал из Верхоянска в 

Средне-Колымск. куда прибыл 5 апреля. Верхне-Колымск — Средне-Ко-

лымск — Нижне-Колымск — Походск — Сухарное и на тундру —  Нижне-
Колымск — мыс Епрацкан — Походск. Шульга шёл через Якутск — Охотск 

— Олу — Сеймчан вниз по Колыме в Походск. Экспедиция выехала из 
Средне-Колымска 25 октября в Якутск, куда прибыла 15 ноября. 

 

1908-1916 

Нордштерн (Г.И. Розенфельд), доверенный Сретенского купца Шустова 

совершил в 1908 г. путешествие по Ольско-Колымскому пути, выйдя из Олы 

14 июня и прибыв в Средне-Колымск 8 августа того же года. 5 ноября высту-
пил из Средне-Колымска для изыскания пути на Гижигу, вдвоем с одним 

якутом; сбившись с пути, перезимовал и весной на маленькой лодочке дошел 

до истоков Каркодона, а отсюда вернулся на Колыму в местность «Столб». 
От «Столба» он отправился в Балыгачан и через Сеймчан вернулся в Олу. В 

течение последующих лет он производил беспрерывные изыскания путей с 

побережья Великого океана на верховья Колымы. Он наметил исходным 
пунктом сел. Ямское, Тохтаямское, Иретское, Туманское и Товатомское. 

Проследил целый ряд вариантов. 
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1909 

Экспедиция по исследованию побережья Ледовитого океана от устья реки 

Лены и до Берингова пролива снаряжена Отделом торгового мореплавания 
Министерства торговли и промышленности (Ленско-Колымская экспеди-

ция). Экспедиция состояла из двух партий: восточной для работы в районе 

от устья р. Колымы до Берингова пролива (Чукотская экспедиция) и запад-
ной, работавшей между устьями рек Колымы и Лены. Общее заведывание 

экспедицией было возложено на И.П. Толмачева, он же был главным руко-

водителем восточной партии, ближайшими его помощниками были топо-
граф М.Я. Кожевников и геодезист Э.Ф. Вебер; западной частью руководил 

К.А. Воллосович, имея помощниками топографа Н.А. Июдина и астронома 

Г.Ф. Скворцова. Маршрут: через Иркутск — Якутск, откуда вышли 6 апреля 
— Верхоянск — Средне-Колымск — Нижне-Колымск — Пантелеиха и бе-

регом к Чукотскому полуострову до м. Дежнева, обратно возвратились через 

Средне-Колымск и Якутск. Западная партия от г. Верхоянска двинулась 
прямо на север — на Казачье, куда прибыла 20/IV. Цель партии Воллосовича 

была съемка береговой линии океана с определением возможно большего 

числа астропунктов. Работы она закончила 3/Х. Береговой линии заснято 
1600 верст от Ильина Шара до р. Малой Куро-паточной, в том числе устья 

рек Яны и Индигирки. 

 

1909 

Гидрографическая экспедиция для исследования устья р. Колымы в связи 

с очередными рейсами судов Доброфлота, снаряжена Главным Гидрографи-
ческим Управлением; кроме того, начальник экспедиции должен был произ-

вести гидрологические, магнитные и метеорологические наблюдения, а 
также наблюдения над движением льдов и морскими течениями. Экспедиция 

была поручена Г.Я. Седову. Помощник его боцманат Жуков. Экспедиция из 

Петербурга (3 марта 1909 г.) прибыла в Якутск 15 декабря. Маршрут: Петер-
бург — Якутск —  Верхоянск — Средне-Колымск, откуда сплыли на карбазе 

25 мая —  Нижне-Колымск —  устье и обратно. 

 

1910-1914 

Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана, снаряжён-

ная Главным Гидрографическим Управлением на судах «Таймыр» и «Вай-
гач». Цель экспедиции — собирание сведений относительно глубины, тече-

ния, чистоты дна и условий плаваний вообще. Экспедиция вышла из Влади-

востока в 1910 г., дошла до м. Дежнёва и вернулась обратно, в 1911 году 
дошла до устья Колымы и вернулась обратно во Владивосток. В 1912 г. экс-

педиция не дошла 150 миль до м. Челюскина и ввиду позднего времени года 
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вернулась во Владивосток; в 1913 г., обогнув мыс Челюскин, дошли до земли 
Николая II. В 1910-1912 г. экспедиция находилась под начальством генерал-

майора И.С. Сергеева, в 1913-1914 г. — флигель-адьютанта капитана 2 ранга 

Б.А. Вилькицкого. Главные участники работ: К.К. Неупокоев, Н.И. Евгенов, 
П.О. Новопашенный, П.А. Арбенев, Л.М. Старокадомский, В.В. Давыдов, 

Г.П. Брусилов, А.М. Лавров, В.В. Нилендер, Б.А. Нольде, А.Н. Жохов, 

Н.А. Транзе, В.Н. Гойнинген-Гюне, Д.Р. Анцев, К.В. Ломан, Н.А. Гельшерт, 
Г.А. Клодт, Л.В. Сахаров, Э.Е. Арнгольд, А.Б. Никольский. Работы были 

прерваны в связи с начавшейся в 1914 году всемирной войной, а после не 

возобновлялись. 
 

1911 

В Колыму ходил из Владивостока пароход «Колыма» Доброфлота с част-
ными и казенными грузами под командой адмирала Трояна. 

 

1911 

Колымско-Гижигинская экспедиция. Состав: начальник экспедиции 

Н.М. Берёзкин, советник Якутского областного управления и участковый 

механик X.А. Цируль. Экспедиция имела целью исследование пути из 
Средне-Колымска к Гижиге и выяснение возможности проведения телеграф-

ной линии на Средне-Колымск из Гижиги, которая должна в свою очередь 

соединиться телеграфом с Петропавловском. Экспедиция вышла из Средне-
Колымска 14 июня и 9 октября вошла в Гижигу. Шли через истоки р. Сле-

зовки, исток р. Летней, перевалив хребет, пошли по истоку р. Рассохи (при-

ток Каркодона), через Кедон, Омолон, по р. Кегалли, по одному из притоков 
р. Парень, через р. Парень в Гижигу. 

 

1911-1912 

В Нижне-Колымск 8 сентября вошла первая американская мотопарусная 

шхуна «Киттиуйэк» Корена, которая зазимовала в Нижне-Колымске. Состав 
экспедиции, кроме Корена: норвежец Иенсон и американец Виддинг. Целью 

прибытия являлось собирание этнографических и орнитологических коллек-

ций для Кембриджского Музея. В июле 1912 г. иностранцы возвратились на 
Аляску с тем, чтобы вскоре вновь прибыть в Нижне-Колымск для продолже-

ния научных работ. 

 

1912 

Грюнфельдт назначен управлением Доброфлота для исследования устья 

р. Колымы. 30 марта выехал из Якутска через Средне-Колымск в Нижне-Ко-
лымск, откуда исследовал устье Колымы; 22 августа выехал на пароходе 

«Котик» («Ставрополь») из Нижне-Колымска. 
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1914-1915 

Полярная экспедиция Корэна. Главным предметом и задачей являлось со-

бирание материалов по палеонтологии, орнитологии и геологии для Нацио-
нального Музея Соединенных Штатов и предметов этнографии для Гарвард-

ского Музея штата Масачусет. Состав экспедиции: Коплей Эмори, палеон-

толог; Бенно Александер, геолог; Джон Корэн, орнитолог и этнограф. Иссле-
дование захватило все арктическое побережье Чукотского полуострова и до-

лину Колымы от Верхне-Колымска и притоки Колымы Б. и М. Анюи. 

 

1918-1920 

Судно Полярной экспедиции Р. Амундсена «Мод» подходит к Медвежьим 

островам. Зазимовало у острова Айон. Участники экспедиции (Г. Свердруп, 
Олонкин) во время зимовки делают выезды на Колыму. 

 

1920-1921 

Экспедиция Н.Н. Берёзкина по изысканию Колымско-Гижигинского пути, 

общей длиной 1500 вёрст. Экспедицией построены поварни и поставлены 

вехи. Часть экспедиции весной 1921 г. спустилась на лодках по Омолону в 
Колыму. 

 

1926 

Шхуна «Полярная звезда» (бывшая «Полярный медведь») была отправ-

лена Якутторгом с Колымы на Индигирку. Не найдя входа в Индигирку, 

шхуна пошла в устье р. Лены. 
 

1927 

В августе месяце шхуна «Пионер» Колымского отделения Дальгосторга 

(бывшая «Номе») под командой Джемса Кругса совершила удачный рейс из 

устья Колымы в Индигирку, войдя в Индигирку по крайней правой протоке 
дельты. В виду позднего времени и спада горизонта шхуна не смогла выйти 

в море и зазимовала на Индигирке. Возвратилась на Колыму в августе 1928 

года. 
 

1928-1929 

Северный полярный перелёт, организованный «Добролетом» на гидроса-
молете. Летчик Отто Кальвица, механик Леонгард и пассажир —  представи-

тель Наркомторга Красинский. Перелетом было выполнено задание Прави-

тельства о связи с населением острова Врангеля и обследование маршрута 
будущих воздушных рейсов по вывозу ценной пушнины из отдаленных фак-
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торий Госторга, разбросанных по устьям рек, впадающих в Северный Ледо-
витый океан. Перелёт начался из бухты Лаврентия через остров Врангеля, 

мыс Северный, Шалаурово, Нижне-Колымск, Средне-Колымск, Алазею, 

Русское устье, Казачье, Булун, Говорово на Лене и отсюда самолет доставлен 
на барже в Якутск, а из Якутска в Иркутск. 

 

1928-1929 

Колымская геологоразведочная экспедиция Геолкома под начальством 

Ю.А. Билибина в составе: Билибин, геолог; Цареградский, геолог; Казанли, 

геодезист; Бертин и Раковский — штейгеры. Экспедиция отправлена из Ле-
нинграда. Район работ — р. Средникан, р. Утиная, р. Малтан, р Бохапча, р. 

Буюнда. Маршруты: 1) от Олы на Средникан по Буюнде; 2) от Олы на Сред-

никан со сплавом по Малтану и Бохапче; 3) маршрут Бертина от Сеймчан по 
летней дороге на Таскан — Аян — Урях — Оймекон — Якутск. Цель иссле-

дований — геоморфологические, геологические и поисковые работы в рай-

оне Верхне-Колымских приисков Союззолота. 
 

1928-1929 

Колымский ихтиологический отряд Якутской комиссии Академии Наук 
СССР. Состав: ихтиологи — П.А. Дрягин и К.Н. Орлов, экономист Н.П. Ва-

гнер. Общее руководство работами Борисов. Основные работы в нижнем те-

чении Колымы от Ясачной до устья. Выезд совместно с начальником партии 
по исследованию реки Колымы через Средниканские прииска в Олу при 

опытном рейсе на моторном катере до Средникана. Вторая часть отряда воз-

вратилась Северным морским путем. 
 

1928-1929 

Партия по исследованию реки Колымы Центрального управления внут-

ренних водных путей НКПС. Состав: нач. партии И.Ф. Молодых, пом. нач. 

партии В.Д. Бусик, заведывающий Омолонской группой работ Б.В. 3онов, 
астроном И.И. Агафонов. Заведывающий Верхне-Колымским отрядом 

В.Д. Калинин, заведывающий Сугойским отрядом В.М. Кисляков, заведыва-

ющий Гидрометрической станцией С.К. Еремин, статистические работы и 
экономика М.Е. Бакич, техники: В.Н. Смирнов, Э.Э. Матусевич, С.И. Крику-

нов, Н.И. Соколин, лекпом И.И. Зедгенидзе. Маршруты и районы исследова-

ний: река Колыма от Бохапчи до устья, р. Омолон от Крестика до устья, р. Б. 
Анюй от Пятистенного до устья, М. Анюй от Погындена до устья, виска Пан-

телеиха. От з. Пантелеиха до устья, р. Ожогина на 35 км от устья, р. Балыга-

чан на 80 км. от устья, р. Буюнда от Сурчан до устья. Дорожные маршруты: 
от заимки Банской на Гижигу, от устья Сугоя на Наяхан, от Олы на Сурчан, 

от устья Бохапчи вверх по Колыме до Детрина и далее на Тауйск, от Сурчан 
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на Сеймчан, от Родчево на Арылах, от Средне-Колымска на Алазею, от 
Верхне-Колымска на устье Шаманкиной. Задания: гидрографическая опись 

рек, гидрометрические работы, определение астро-радио-пунктов, экономи-

ческие исследования, дорожные рекогносцировочные маршруты, опытно-
показательные рейсы на катерах. Рабочий период на реке Колыме с 25/VII-

1928 г. по 25/VIII-1929 г. 

 

1929 

Колымская Геологическая Партия организована Якутским Горным Окру-

гом, под начальством Пятовского, инженера; в составе К.Я. Пятовского — 
геолога, В.А. Вакара и Н.Н. Берёзкина. Район работ р. Берёзовка и река 

Хупри, приток Берёзовка и геологическое исследование долины р. Колымы 

от Средне-Колымска до Кондаковской заимки. 
 

1929-1930 

Колымский Геоморфологичвский Отряд Якутской Комиссии Академии 
Наук СССР. Состав: геолог С.В. Обручев, инженер-геодезист Салищев. 

Маршрут: в 1929 г. Оймекон — Аян-Урях и сплав по Аян-Уряху от устья 

Эелик и по р. Колыме до устья реки Омолона. Дорожный маршрут с Ойме-
кона до Лошкалах на р. Аянурях и на Тасканы. В 1930 г. маршрут от Средне-

Колымска по р. Колыме до устья р. Коркодона и далее вверх по р. Коркодону 

на Омолонки в устье р. Русской и сплав по реке Омолон от р. Мунугуджак 
до устья. Задания: геоморфология, полезные ископаемые, определение 

астро-пунктов, магнитные и топографические работы. 

 
OCR Андрей Дуглас, 2023 


