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Оценка деятельности морской экспедиции Г.И. Шелихова в отношении  

аборигенов острова Кадьяк в отечественной историографии 

В статье проанализирована политика российского мореплавателя и промышленника Григория Ивановича Шели-
хова по отношению к алутиитам во время морской экспедиции 1783-1786 годов. Приведена историографическая 
оценка отечественных историков на примере позиции Г.И. Болховитинова, А.И. Алексеева, А.В. Гринёва, И. Винько-
вецкого, А.В. Артюшевой и В.И. Потапчук. Примечательно, что современные авторы категорично относятся к заслу-
гам купца, акцентируя внимание на волевой характер покорения аборигенов. По воспоминаниям современников авто-
рами определены предпосылки, причины, характер и последствия вмешательства русских колонистов в повседневную 

жизнь жителей острова Кадьяк. Выяснено, что установление контакта с островитянами проходило в две стадии: на 
конец 1784 г. прослеживаются милитаристические тенденции в покорении населения. Однако, в 1785-1786 гг. наблю-
дается процесс мирного урегулирования противоречий посредством привлечения жителей к благам цивилизации. 
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Assessment of the activities of the G.I. Shelikhov naval expedition in relation  

to the aborigines of Kodiak Island in Russian historiography 

The article analyzes the policy of the Russian navigator and industrialist Grigoriy Ivanovich Shelekhov in relation to the 
Alutans during the naval expedition of 1783-1786. The historiographical assessment of Russian historians is given on the example 
of the position of G.I. Bolkhovitinov, A.I. Alekseev, A.V. Grinev, I. Vinkovetsky, A.V. Artyusheva, V.I. Potapchuk. Modern 
authors categorically refer to the merits of the merchant. According to the memoirs of contemporaries, the authors identified the 
prerequisites, causes, nature and consequences of the intervention of Russian colonists in the daily life of the inhabitants of Kodiak 
Island. Establishing contact with the islanders took place in two stages. The militaristic tendencies in the enslavement of the pop-
ulation at the end of 1784 are traced. The process of peaceful settlement of disputes was carried out in 1785-1786. 
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История освоения «Русской Америки» 

неразрывно связана с деятельностью 

исследователя-мореплавателя Г.И. Шелихова. 

Именно он в 1783-1786 гг. с целью организации 

пушного промысла возглавил экспедицию, в 

результате которой на острове Кадьяк была 

заложена первая русская крепость. Параллельно с 

этим стабилизировались контакты с алутиитами – 

кадьякскими эскимосами. В знак признания заслуг 

императрица Екатерина II наградила 

промышленника серебряной шпагой и золотой 

медалью. В дальнейшем поэт Г.P. Державин 
прозовёт его «Колумбом России», покорившим 

«без войск и огромных сил» обширные территории 

[1, С. 120-121]. 
В отечественной историографии оценка 

экспедиции неоднозначна. Историки 

дореволюционного и советского периода, в 

частности Г.И. Болховитинов и А.И. Алексеев, 

подчеркивали, что деятельность Г.И. Шелихов 

вызывает восхищение в контексте 

государственной пользы по организации крупных 

промыслов [1, С. 126]. Однако современные 
историки оспаривают достижения мореплавателя, 

акцентируя внимание на политике в отношении 

аборигенов. В понимании доктора исторических 

наук А.В. Гринёва, взгляд предшественников 

намеренно ограничен: они не замечают 

многочисленные прецеденты жестокости, 

опровергающие образ благородного 

исследователя. Следовательно, стоит именовать 

его не первооткрывателем, а завоевателем 

«Кортесом» [4, С. 126-127]. Вмешательство в 

жизнь – развивает мысль русско-канадский 

профессор И. Виньковецкий –происходило для 

принудительного использования труда коронного 

населения для нужд экспедиции и в последующем 

торговой компании [3, С. 63]. При этом отказ в 

сотрудничестве эскимосов, по мнению 

А.В. Артюшевой и В.И. Потапчук, практически 
всегда решался с применением пушечного оружия 

[2, С. 6-7]. Подобная категоричность взглядов 

предполагает проверку посредством источников, в 

том числе привлечения воспоминаний 

современников.  
Первоначально определим предпосылки и 

периодичность вооруженных столкновений. По 

данным Г.И. Шелихова, подобных прецедентов за 

все время пребывания на острове было три. 

Приблизительно 11 августа мореплаватели 

вступили в контакт с эскимосами, потребовав 
людей и шкурки морских животных, на что 

последние ответили отказом. Они обстреляли 

русских из луков, на что последовало несколько 

холостых пушечных залпов. Последующей ночью, 

как писал купец, «дикие в превеликой толпе» 
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напали на караул у строившегося селения в бухте, 

но были отбиты оружейным огнем [8, С. 38-39]. 

Этим же днем командование от некого 

перебежчика-рыбака узнает, что множество воинов 

собралось на островке в 40 верстах от бухты. 

Выяснилось, что засевшие ожидают отряды из 
других селений для организации 

координированных действии по изгнанию 

чужаков. Не дожидаясь их атаки, мореплаватель 

спустя два дня с небольшим отрядом и пятью 

пушками двинулся к ним [8, С. 40]. 
По приведённым данным следует, что 

основными инициаторами конфликта выступили 

непосредственно местные жители. Примечательно, 

что с этим согласны и остальные участники 

экспедиции за исключением подлекаря 

М. Бритюкова. По его словам, никакого нападения 
ночью не было: просто часовым привиделся 

крадущийся туземец, и те открыли беспорядочный 

огонь [6, С. 373]. Несмотря на это, говорить о 

многочисленных военных прецедентах мы не 

можем ввиду недостаточности источниковой базы. 

При этом заявленная выше цель И. Виньковецкого 

подтвердилась. 
Открытым остается вопрос о первичных целях 

и последствиях для эскимосов атак колонистов. 

Показателен в данном контексте инцидент, 

вошедший в историю как «резня в Авауке». По 

версии Г.И. Шелихова, огонь со стороны 
российского отряда велся в основном по скалам и 

туземным хижинам с целью деморализации 

противника. Оценка потерь с их стороны не велась, 

но при этом оговаривалось: «сколько я ни избегал 

пролития крови, нельзя, однако думать, чтобы не 

было при сем несколько из них убито» [8, С. 41]. В 

действительности, потери были колоссальными. 

Спустя время А. Аминак, алутиик-очевидец тех 

событий, констатировал до 300 убитых, а после 

битвы все вожди обязывались отдать в плен своих 

детей [9, С. 59]. По данным М. Бритюкова, при 
возращении отряда в лагерь, промышленник лично 

пытал двух пленных, добиваясь признания их 

участия в нападении на русских [6, С. 375]. С 

позиции этнографа Г.И. Давыдова, после данной 

демонстрации силы сопротивление со стороны 

островитян полностью прекратилось, а часть 

кадьякцев перебежали к русским [5, С. 143].  

Последующее налаживание отношений с 

туземцами носит скорее положительный, чем 

враждебный характер. Усилиями экспедиции на 

острове была открыта школа. По воспоминаниям 

Г.И. Шелихова, дети островитян быстро осваивали 

учебный материал, демонстрируя невиданную 
остроту ума. Двадцать пять мальчиков, 

пожелавших продолжить обучение и остаться с 

колонистами, отправились вместе с ними [8, С. 43]. 

В отношении взрослого населения алутиики-

мужчины нанимались в качестве охотников и 

проводников для исследования прибрежной 

территории. Так, в мае 1786 г. отряд русских, 

кадьякских эскимосов и алеутов открыли соседний 

остров Афогнак [1, С. 105-106].  
После двух лет пребывания на острове, 

мореплаватель решается передать управление 
колонии приближенным и вернуться домой. В 

«Наставлениях» по организации работы с местным 

населением управленцам предписывалось: во-

первых, привести в ближайшее время перепись 

туземного населения и установить, чем они 

согласны платить ясак. Во-вторых, проявлять 

заботу об утвержденной им школе, при этом 

«секрет огнестрельного оружия» не раскрывать. В-

третьих, следить за обеспечением каюров одеждой 

и пищей. [7, С. 188-192]. По прибытию в Охотск, 

мореплаватель предписал отправить обратно 

галиот с парами живности: собак, кроликов, телят, 
свиней и коз для дальнейшего разведения  

[1, С. 109]. 
Таким образом, деятельность морской экспе-

диции Г. И. Шелихова в отношении коренных 

народов острова Кадьяк неоднозначна. С одной 

стороны, на конец 1784 г. покорение местного 

население происходило преимущественно путем 

применения огнестрельного оружия. С другой по-

зиции, в 1785-1786 гг. наблюдается процесс мир-

ного урегулирования противоречий посредством 

привлечения населения к благам цивилизации. При 
этом возникает закономерный вопрос: с точки зре-

ния сохранения перспектив культурного развития 

кадьякских эскимосов, вмешательство экспедиции 

принесло больше вреда или пользы? В целом, вы-

раженная категоричность во взглядах заявленных 

историков имеет право на существование, но не в 

отношении всего хода экспедиции. 
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