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⚫ Русская полярная экспедиция (1900г.—1902г.) была 
снаряжена Императорской Академией наук и имела 
основной целью исследование части Северного 
Ледовитого океана к северу от Новосибирских 
островов и поиск легендарной Земли Санникова. 
Стала первым академическим предприятием России в 
водах Ледовитого океана, совершённым на 
собственном судне. Руководил экспедицией русский 
геолог и полярный исследователь 
барон Эдуард Васильевич 
Толль.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%
D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F



⚫ Одним из сотрудников и ближайших 
помощников Толля был молодой учёный-
исследователь, лейтенант Императорского 
флота Александр Васильевич Колчак, 
принявший в годы Гражданской 
войны титул Верховного правителя России и 
звание Верховного главнокомандующего 
Русской армии.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0
%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F



      Планирование и подготовка экспедиции
⚫  В Академии наук Толль выступил с подробным докладом и 

заявил о необходимости «организовать экспедицию для 
открытия архипелага, лежащего на север от наших 
Новосибирских островов, и исполнить её так, чтобы 
результаты были и счастливы, и плодотворны». Выступал он 
также и в печати, и на заседаниях Русского географического 
и Минералогического обществ. Естествоиспытатель 
находил возможным достичь «Санниковой Земли» по морю 
в тот период, когда оно освобождается ото льда. Толль 
обращал внимание принимавших окончательное решение 
лиц на то, что результаты экспедиции будут иметь большое 
значение и с точки зрения национальных интересов страны, 
ведь исследователь хотел положить начало 
плаваниям пароходов из Карского моря в сибирские реки и 
до самого Берингова пролива, предотвратить иностранную 
экспансию на северо-востоке Евразии и способствовать 
положительному решению вопроса о плавании 
по Северному морскому пути.



⚫ Проект долгое время не утверждался, поскольку 
был довольно дорогим, однако дело сдвинулось 
с мёртвой точки в 1899 году, когда 31 
декабря император Николай II согласовал 
снаряжение экспедиции «для исследования 
земли Санникова и других островов, 
расположенных за Новосибирским 
архипелагом», утвердив одновременно Толля её 
начальником.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%
D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F



⚫ Корабль, на котором мореплавателям предстояло 
совершить свой морской поход, прежде был 
тюленебойным судном, использовавшимся для промысла 
тюленей близ Гренландии.

⚫ Парусный барк с паровым двигателем, был на 
предоставленные русским правительством средства 
куплен в Норвегии, переоборудован под новые задачи 
(усилен ледовый пояс, установлены паровые лебёдки, 
ввиду малочисленности команды была демонтирована 
часть парусного оборудования и прямые паруса 
оставались лишь на фок-мачте) и превратился с точки 
зрения парусного вооружения в шхуну-барк, 
или баркентину.

⚫ Оборудование для проведения гидрологических 
исследований заказали в Англии, Швеции и России.

⚫ Барон Толль лично подбирал участников для экспедиции.



Ход экспедиции
⚫ Первая навигация
⚫ 8 июня 1900 года путешественники отчалили от пристани на Неве. Судно взяло курс 

на Кронштадт. В Кронштадте на борт был догружён уголь высшего 
качества, хронометры и взрывчатые вещества.

⚫ 10 июля шхуна миновала мыс Нордкап и оказалась в открытых арктических водах. 
⚫ 11 июля путешественники вошли в Екатерининскую гавань Кольского залива и встали 

на рейде Александровска-на-Мурмане для погрузки угля. 
⚫ 18 июля после обеда и погрузки 60 ездовых собак, доставленных из Сибири, на судно, 

получившее после погрузки угля осадку в 18 футов, путешественники покинули 
Екатерининскую гавань. 

⚫ На следующий день гидрограф Колчак, выполнявший весь комплекс гидрологических 
исследований, и зоолог Бируля, занимавшийся биологической программой, провели 
первую гидролого-зоологическую станцию.

⚫ 22 июля «Заря» миновала северную оконечность Колгуева. 
⚫ 25 июля подошли к острову Вайгач.
⚫ И в этот же день, 25 июля, судно вышло в Карское море.
⚫ 30 июля увидели на горизонте очертания Кузькина острова. У острова Диксон решили 

сделать 3-дневную остановку для отдыха и чистки котлов судна.
⚫ 5 августа мореплаватели взяли курс в направлении Таймырского полуострова.



⚫ Зимовка на Западном Таймыре
⚫ 22 сентября 1900 года экспедиция остановилась на зимовку в бухте Колина 

Арчера близ архипелага Норденшёльда в Таймырской губе, где и простояла до 
12 августа 1901 года.

⚫ Обосновавшаяся на Таймыре экспедиция была полностью отрезана от 
цивилизации. Вскоре «Заря» совершенно вмёрзла в лёд. Однако участники 
экспедиции продолжали начатую в пути исследовательскую работу.  

⚫ На берегу была оборудована метеорологическая станция, потолком и стенами 
для которой стали служить паруса. Станцию с судном соединили телефонным 
проводом. Было организовано и круглосуточное дежурство, показания 
приборов дежурный снимал раз в час. 

⚫ Каждый день Зееберг шёл на небольшой остров вблизи судна — остров 
Наблюдений — где строился снежный домик для наблюдателей со стенами и 
потолком из парусины с керосиновой печью, поддерживавшей температура от 
0 до + 3 градусов, и устанавливались магнитные инструменты. Вскоре он 
начал работать с унифуляром. 

⚫ Метеорологическими наблюдениями на острове Наблюдений занимался с 9 
ноября 1900 г. по 17 апреля 1901 г. лейтенант Матисен. 



⚫ Гидрологическими исследованиями полностью заведовал 
лейтенант Колчак, установивший на левом борту 
шхуны приливомер для изучения уровня моря. Колчак 
контролировал ежечасный отсчёт прилива, также занимался 
гидрохимическими исследованиями, топографическими 
работами, проводил маршрутную съёмку и барометрическое 
нивелирование, а во время ночей с ясным небом 
определял широты и долготы различных географических 
объектов. 

⚫ На долю Колчака вообще выпало немало научной работы: 
помимо несения ходовых вахт и описанных выше работ, 
лейтенант ещё занимался промерами глубин, брал пробы 
воды, осуществлял магнитные наблюдения, составлял 
подробное описание берегов и островов Ледовитого океана, 
изучал состояние и развитие морских льдов. Во время 
зимовки на Таймыре Колчак также составил карту рейда 
«Зари» и сделал топосъёмку вокруг места стоянки судна, 
продолжив проведение научных наблюдений на берегу.



⚫ 10 октября, погрузив на сани 864 кг груза, Толль с товарищами 
отправились в первое путешествие к заливу Гафнера. Ездоки 
двигались лишь в дневное время по 3—4 часа в сутки. Морозы 
стояли крепкие, ниже 30 градусов. В палатке было −20, 
ночевали в спальных мешках.

⚫ 15 октября Толль и Колчак добрались до залива Гафнера и у 
высокой скалы заложили склад с провизией для 
запланированного весеннего похода отсюда вглубь 
полуострова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%
D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F



⚫ Обследование залива Гафнера и восточной части 
полуострова Таймыр было сопряжено с серьёзнейшими 
трудностями и смертельным риском, но оно дало важные 
научные результаты. Колчаку, производившему по 
дороге астрономические уточнения ряда точек, удалось 
внести существенные уточнения и исправления в старую 
карту, сделанную по итогам экспедиции Нансена 
1893—1896 годов. Исследователи на пути к заливу 
выполнили детальную маршрутную съёмку, уточнили 
истинные размеры и форму Таймырской губы — 
береговая линия западного Таймыра на картах приобрела 
совершенно иные очертания. Полярники также описали 
острова и полуострова Таймырского залива, определили 
координаты полуострова Короля Оскара.

⚫ Через 9 дней путешественники вернулись на базу. 
⚫ В феврале 1901 года лейтенант Колчак сделал для всех 

доклад про Великую северную экспедицию.



⚫ Три раза Толль посылал Коломейцева с Расторгуевым в сильную 
пургу и мороз, при нехватке провизии людям и собакам, на поиски 
устья Таймыры, а также в порт Диксон и Гольчиху, где были жители.

⚫ С третьей попытки, пройдя 768 вёрст за 40 суток, он и Расторгуев 
достигли Дудинки и прибыли 14 мая 1901 года в Гольчиху.

⚫ Эта его поездка имела большое значение и с чисто 
исследовательской точки зрения: по пути велась маршрутная съёмка, 
позволившая существенно исправить карту Таймырского 
полуострова. До мыса Стерлегова Коломейцева провожали 
Бялыницкий-Бируля и Стрижёв, выполнившие около 500 км 
маршрутной съёмки, определившие 9 астрономических пунктов и 
вернувшиеся через 2 месяца на базу с богатым научным материалом, 
собрав большую коллекцию позвоночных. Наблюдения Бирули за 
жизнью белых медведей и полярных птиц вошли в его рукопись 
геоморфологического характера и были представлены в Полярную 
комиссию Императорской Академии наук. Устья Таймыры 
Коломейцев в темноте полярной ночи не нашёл, однако в этом 
походе им была открыта другая река, названная его именем.



⚫ Экспедиция к мысу Челюскин
⚫ 6 апреля на мыс Челюскин для съёмок Таймырского полуострова 

поехали на санях Толль и Колчак.
⚫ 17 мая путники достигли мыса Миддендорфа и двинулись к 

Таймырскому проливу. 
⚫ 18 мая в 7 часов утра путники всё-таки дотянули до базы. Поездка 

Толля и Колчака закончилась через 41 день после их ухода с базы.
⚫ В 1901 году «за обстоятельное обследование географических 

объектов и морских вод в районе Карского моря», в благодарность за 
совместно перенесённые тяготы и риск он увековечил имя 
А. В. Колчака, назвав его 
именем один из открытых 
экспедицией островов в 
Таймырском заливе.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%
D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F



⚫ Вторая навигация
⚫ 19 августа «Заря» пересекла долготу мыса Челюскин.
⚫ 3 сентября шхуна вошла в Нерпичью бухту у западного 

берега Котельного и попыталась пробиться к месту стоянки в 
маленькой гавани в лагуне Нерпалах, защищённой отмелью 
ото льдов.

⚫ 5 сентября «Заря» наконец прорвалась в гавань и сразу встала 
на якорь для ремонта машины и помпы, в которой начала 
вскипать вода от накопившейся на стенках соли.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%
D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F



⚫ Вторая зимовка: 1901—1902 годов
⚫ Во время второй зимовки членам экспедиции предстоял большой 

объём работ, связанных с изучением и описанием близлежащих 
островов с геодезической привязкой. Колчак, получивший 
геологический молоток для сбора образцов четвертичных 
отложений, и его каюр Стрижёв готовились к обследованию 
острова Бельковского.

⚫ 15 января вместе с завершившим свои работы на Новосибирских 
островах Воллосовичем до первого жилья на побережье поехал и сам 
Толль — для получения на Большой земле почты

⚫ 29 марта руководитель экспедиции вернулся на «Зарю».
⚫ 17 апреля Матисен вернулся с поисков Земли Санникова и доложил, 

что, пройдя 7 миль от устья реки Решетникова, он упёрся в полынью 
и повернул назад. Матисен посетил также стрелку Фаддеевского 
острова, остров Фигурина и Землю Бунге.

⚫ 12 мая на базу, Колчак и Стрижёв уже через неделю отправились 
изучать центральную часть острова Котельный. Путники пересекли 
остров, пройдя поперёк Земли Бунге от устья реки Балыктах до 
южной оконечности Фаддеевского острова. Посетив Фаддеевский, 
Колчак вернулся на Котельный, пересёк плато Толля, измерил высоту 
самой высокой горы острова Малакатын-Тас.



⚫ Навигация 1902 года
⚫ 25 августа искалеченная льдами «Заря» еле доползла до 

устья Лены, вошла в залив Буор-Хая и подошла к берегу 
в бухте Тикси — на вечную стоянку — отсутствие 
угольной базы в устье Лены или на острове Котельном не 
позволяло провести 3-ю зимовку. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%
D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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