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ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

Чукчи почти полтораста лет сражались за свою независимость с рус-
скими землепроходцами, казаками и даже с солдатами, которым так 
и не удалось покорить их силой. Это объяснялось как объективными, 
так и субъективными причинами. Вот как в донесении в тобольскую 
канцелярию (1732 г.) характеризовал этот народ его непримиримый 
противник капитан Д. И. Павлуцкий: «Чукчи — народ сильный, ро-
слый, смелый, плечистый, крепкого сложения, рассудительный, спра-
ведливый, воинственный, любящий свободу и не терпящий обмана, 
мстительный, а во время войны, будучи в опасном положении, себя 
убивают. Стреляют из луков и бросают камни, но не очень искусно»1. 
Как мы увидим, капитан (с 1733 г. — майор) очень верно отразил осо-
бенности физического сложения, этнической психологии и военного 
дела чукчей.

На северо-востоке Сибири, как и везде, наиболее воинственными 
были кочевники, а среди них своими боевыми качествами выделялись 
чукчи-оленеводы, которые разбивали не только ополчения местных 
народов, но и колониальные войска Российской империи. Участник 
«физической» экспедиции в Сибирь (1768–1774 гг.) академик И. Г. Ге-
орги (1729–1802) дал чукчам такое описание: «Они наравне с стра-
ною своею крайне дики, суровы, необузданны и жесточае всех сибир-
ских народов... Двадцать чукчей прогонят верно пятьдесят человек 
коряков...»2 Действительно, в силу обстоятельств кочевые чукчи ока-
зались самым воинственным этносом в регионе, вторыми же по своим 
боевым качествам являлись оленные коряки.

Какие военные события происходили до прихода россиян в регион, 
можно лишь предполагать на основании свидетельств фольклора и 
археологических данных. В частности, в преданиях сохранилось сви-
детельство о большой войне чукчей с коряками, в которой последние 
были побеждены, а оставшиеся в живых спаслись в лесах, затем же 
оленные коряки опять размножились и вступили в новую конфронта-

1  Сгибнев 1869: 30; Нефёдкин 2017: 369. Из недавних же статей, написанных 
в духе апологии Д. И. Павлуцкого, см. например: Бушнев 1995; о восприятии 
русскими чукчей в XVIII в. см.: Зуев 2006.

2  Георги 1777: 81–82; ср.: Крашенинников 1949: 450, 728, примеч. 1; Хан 
1863: 253.
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цию с чукчами, в это время в регионе и появились русские1. Сначала 
казаки просто пытались присоединить территорию к Московскому 
царству, наложив на чукчей ясак, который требовался и от других 
сибирских народов, но чукчи не желали ничего платить, а тем более 
давать заложников-аманатов непонятно за что невесть откуда взяв-
шимся пришельцам2. В следующем, XVIII столетии основным источ-
ником конфликтов в регионе была вражда оленных чукчей и кочевых 
коряков. За последних, как за своих подданных, вступаются русские 
власти, они направляют ряд карательных экспедиций против жите-
лей Чукотки. Это была типичная колониальная война, которая велась 
небольшими отрядами россиян, привлекавших в свое войско и тузем-
ное население со своими оленями. Обычно экспедиционный отряд со-
стоял из нескольких десятков русских, вооруженных огнестрельным 
оружием, и нескольких сотен туземцев, вооруженных луками. Всего, 
по подсчетам А. С. Зуева, во второй половине XVII — первой четверти 
XVIII в. произошло, по крайней мере, 23 вооруженных столкновения 
русских с чукчами3. Война велась с эксцессами с обеих сторон, упо-
минание о которых можно найти как в чукотском фольклоре, так и в 
российских документах. Естественно, ни о каком гуманизме в XVII–
XVIII вв. речи не могло быть — такова была эпоха. Вспомним хотя 
бы, что в казаки — основную военную силу сибирских властей той 
эпохи — из-за нехватки людей рекрутировались ссыльные, беглые, а 
то и просто искатели приключений. Можно представить, как относи-
лись эти «господа» к инородцам!

Итак, чукчи и находящиеся восточнее их на побережье азиатские 
эскимосы, как и кереки, так и не были покорены российскими вла-
стями силой и вошли в состав Российской империи лишь номинально 
в конце XVIII в., платя ясак по своему желанию. Почему? Очевидно, су-
ществовал целый комплекс причин, объясняющих данную ситуацию. 
Во-первых, удаленность Чукотки от основных центров и сложность пе-
реброски сюда провианта, оружия и войск. Во-вторых, постоянная не-
хватка в Восточной Сибири средств, как людских, так и материальных 
(вспомним хотя бы упразднение Анадырского острога из-за его нерен-
табельности). В-третьих, суровые климатические условия: страшный 
холод зимой и тучи мошкары летом. В-четвертых, отсутствие особых 
стимулов для проникновения русских на территорию Чукотки: со-
боля тут нет, полезные ископаемые не были разведаны, можно было 

1  Мамышев 1809: 22; Нейман 1872. № 1: 34; Нефёдкин 2016б: 232–238.
2  О системе аманатства в Сибири: Люцидарская 2006; у чукчей: Зуев 2007.
3  Зуев 2001а: 84.
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добывать лишь ценные моржовые клыки да бивни мамонта. В-пя-
тых, отчаянное сопротивление чукчей завоевателям. Будучи в по-
давляющем большинстве кочевниками, они, не желая принимать 
битву, могли просто откочевывать при приближении врагов, стано-
вясь трудноуловимыми (так называемая скифская тактика). Чукчи, 
как мы далее увидим, хорошо приспособились к тактике казаков и 
научились с ними воевать, то есть их военное искусство также сыг-
рало свою роль в отстаивании свободы. В-шестых, сама социальная 
структура местных жителей создавала сложность для их покорения: 
тут не было центральной власти, которая могла заключить мир или 
объявить войну, поэтому колонизаторам нельзя было, сосредоточив 
свои силы на главном направлении, захватить, как это было, в плен 
великого вождя Монтесуму или сапа инку Атагуальпу и продиктовать 
ему кабальные условия мира. Здесь каждая семейная община действо-
вала на свой страх и риск, координируя при необходимости свои дей-
ствия с соседями и, шире, с соплеменниками. Это тем более значимо, 
что чукчи предпочитали не вступать в союзы с иноплеменниками, за 
исключением эскимосов. Так, например, во время корякского восста-
ния (1745–1757 гг.) они отвергли предложение коряков объединиться 
и пойти походом на русских1.

Из-за всех этих причин карательные экспедиции россиян не при-
водили к кардинальному изменению положения и постановке чукчей 
под высокую руку государя, поэтому сибирские власти уже с середины 
XVIII в. были вынуждены сменить «кнут» на «пряник» и договари-
ваться с противником, стараясь не обращать внимания на их набеги 
и минимизировать ущерб от них. К последней четверти XVIII в. чукчи 
уже остро нуждались в российских товарах, посему и примирение им 
было выгодным. Что не могли сделать ружья и пушки, сделали табак, 
водка и эпидемии: в течение XIX в. чукчи постепенно утратили бы-
лую воинственность2. Однако сибирские власти воздерживались от 
вмешательства во внутренние дела чукчей, среди последних до конца 
XIX в. не было царской администрации, они жили по своим племен-
ным обычаям, сохраняли традиционные верования. Впрочем, былая 
вражда все же давала о себе знать: некое отчуждение и боязнь чукчей 
существовали у русских, живших в Восточной Сибири, даже в третьей 
четверти XIX в., а именем чукчей пугали детей3. Лишь после Октябрь-

1  Датировка великого корякского восстания по А. С. Зуеву (2004: 70, 74).
2  Ср.: Вымирание инородцев 1914: 3.
3  Отчуждение с чукчами: Суворов 1867: 17–18; ср.: Кибер 1824: 116–117; Арген-

тов 1857а: 15–16; Нейман 1871. Т. I: 17; испуг детей: Нейман 1877. № 3–4: 89.
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ской революции, в конце 1920-х — начале 1930-х гг., на Чукотке прои-
зошли коренные социально-экономические преобразования, которые 
привели к кардинальным изменениям в укладе жизни местного насе-
ления.

Нижеприведенный хронологический обзор показывает общую 
канву событий, по которой читатель может представить напряжен-
ность борьбы. Что было до середины XVII в., мы, как уже говорилось, 
можем лишь догадываться по глухим воспоминаниям, сохранившимся 
в фольклоре. Об интенсивности боевых действий на Чукотке свиде-
тельствуют подсчеты историка Н. П. Отке и фольклориста М. К. Така-
кавы: всего было насчитано около 220 топонимов, связанных с воен-
ными действиями, преимущественно в Беринговском и Анадырском 
районах1. Конкретные же исторические события можно восстановить 
лишь после появления информации о них в письменных источниках.

Для удобства восприятия информации о войнах чукчей с другими 
этносами сведения о них объединены в таблицу. При чтении таблицы 
следует иметь в виду численность населения и отрядов в Восточной 
Сибири. Самих чукчей насчитывалось приблизительно десять тысяч 
человек, а в якутском казачьем полку, контролировавшем Восточ-
ную Сибирь, было около 1500 служилых (1727 г.). Этим объясняется 
и незначительное, по нашим меркам, количество казаков в экспеди-
ционных отрядах. Для увеличения отрядов привлекались торговые и 
промышленные люди, а также воины ясачных местных жителей. По-
скольку в племенном обществе боеспособные мужчины составляли 
пятую или четвертую часть населения, то войско чукчей в 2000 че-
ловек соответствовало в процентном отношении гигантскому воин-
ству персидского царя Ксеркса в 480 г. до н. э. или армии Наполеона 
в 1812 г.

1  Сообщение Н. П. Отке (Анадырь, октябрь 2013 г.).
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СОБЫТИЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИСТОРИИ ЧУКОТКИ

1642, лето — казак Д. М. Зырян (Ярило) с 15 товарищами впервые 
встретили чукчей, сопровождавших юкагиров, на р. Алазея, к западу 
от Колымы. Требование казаков платить ясак чукчи и юкагиры отвер-
гли1.

1644 — возведено Нижнеколымское зимовье — база для дальней-
шего продвижения на восток.

1648, 20 сентября — С. И. Дежнев во время своей экспедиции столк-
нулся на Чукотском носу с «пешими чукчами», скорее всего, с эскимо-
сами.

1648, 26 ноября — 23 декабря — экспедиция из Нижнеколымска 
казака И. Б. Пинеги с целью приведения в подданство «князцов» не-
мирных чукчей Ауна и Тыки. Покупка пяти моржовых бивней. При 
возвращении назад 30 чукчей подошли на полверсты (ок. 0,5 км) к 
Нижнеколымскому зимовью2.

1649, зима–весна — три похода нижнеколымских казаков на чук-
чей. Два первых похода были неудачны, до врагов не дошли; во время 
же весеннего похода 12 казаков нашли у моря в тундре «юрты», где и 
произошел бой, причем один служилый был смертельно ранен3.

1649 — постройка С. И. Дежневым Анадырского зимовья, которое 
позднее было укреплено и стало острогом в 1659–1660 гг. Острог слу-
жил казакам базой для продвижения на север, на Чукотку4.

1649, сентябрь–октябрь — поход на чукчей нижнеколымских каза-
ков во главе со М. В. Стадухиным5.

1653, июль — поход Ю. Селивестрова на чукчей, так как они в устье 
Алазеи «побили» русских торговых и промышленных людей6.

1  Оглоблин 1903: 54; Орлова 1951: 134–135; Белов 1952: 58, примеч. 1; Ива-
нов 1999: 102; Зуев 2002: 191–192; Нефёдкин 2016б: 57–58.

2  Белов 1952. № 76: 217; Гурвич 1966: 48; Нефёдкин 2016б: 62–63.
3  ДАИ. 1848. Т. III. № 56: 212; 1851. Т. IV. № 4: 8; Гурвич 1966: 48; Нефёдкин 

2016б: 64–65; ср.: Вдовин 1965: 103.
4  Орлова 1951. № 159: 398–399; Вдовин 1959: 23–24; Нефёдкин 2016б: 127.
5  ДАИ. 1867. Т. IV. № 4: 8; Вдовин 1965: 103; Гурвич 1966: 48; Нефёдкин 

2016б: 65–66.
6  Вдовин 1944: 254; 1965: 103; Зуев 2002: 206; Нефёдкин 2016б: 68–69.
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1656 — чукотский «князец» Мита был взят в плен юкагирами в де-
кабре 1655 г. и отдан заложником в Нижнеколымск. Более 200 чукчей 
осадили Нижнеколымское зимовье, используя осадные щиты, вылазка 
казаков с целью деблокировать осаду. Весной 1656 г. русские отпу-
стили Миту в обмен на троих его родственников; осенью 1656 г. Мита 
напал на ясачных юкагиров, несущих ясак на зимовье1.

1659, лето — чукчи Миты напали на русских около Нижнеколымска 
во время рыбной ловли, убив двоих и ранив троих, после чего, 8 июля, 
отряд, состоящий из 19 служилых и «охочьих» людей и около 150 юка-
гиров, отправился в поход на врагов2.

1660, июнь — 24 сентября — анадырский приказчик (комендант) 
К. А. Иванов с 22 служилыми и промышленными людьми направился 
из острога на одном коче на промысел «моржового зуба» по реке Ана-
дырь к Чукотскому носу. Двухдневный бой с приплывшими на девяти 
байдарах чукчами, которые были разбиты и обращены в бегство. На 
южном берегу Чукотки (бухта Провидения?) еще один бой с чукчами; 
после неудачной попытки моржового промысла возвращение назад3.

1662 — чукчи осаждают Нижнеколымск, убивают на рыбных промы-
слах русских и юкагиров, чем был вызван поход на них М. Колесова4.

1676 — чукчи нападают на алазейских и нижнеколымских юкаги-
ров: убивают мужчин, уводят жен и детей, угоняют стада оленей, гро-
мят амбары и лабазы. Недостаток служилых на Колыме для обороны 
от чукчей5.

1679 — служилые в Нижнеколымском зимовье (10 казаков) не мо-
гут выходить за дровами и на рыбную ловлю вследствие постоянной 
угрозы нападения со стороны чукчей6.

1682–1688 — нападения чукчей на юкагиров и русских в окрестно-
стях Анадырска7.

1  КПМГЯ. № 25: 64; Вдовин 1965: 104; об осаде: АИИ, ф. 160, № 383, ст. 
75–76; Белов 1952. № 97: 258; Вдовин 1965: 104; Нефёдкин 2016б: 69–73.

2  КПМГЯ. № 25: 64; Вдовин 1944: 258; 1965: 104; Гурвич 1966: 48–49.
3  Белов 1952. № 102: 269; 1956: 526; Зуев 2002: 213; Нефёдкин 2016б: 127–

129.
4  КПМГЯ. № 30: 69; Вдовин 1944: 254; 1965: 104; Нефёдкин 2016б: 73.
5  АИИ, ф. 160, № 665, ст. 36; КПМГЯ. № 190: 239; Вдовин 1944: 257; Нефёд-

кин 2016б: 75–76.
6  КГМГЯ. № 192: 241; Вдовин 1965: 104; ср.: ДАИ. 1862. Т. VIII, № 3–4: 9; 

Нефёдкин 2016б: 77.
7  ДАИ. 1867. Т X. № 78-VI: 351; ПСИ. Кн 2. № 122: 524, Гурвич, Кузаков, 1960: 

43; Вдовин 1965: 111; Нефёдкин 2016б: 130–131.
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1685, ноябрь — более сотни чукчей подъезжало к Нижнеколым-
скому зимовью, около которого убили четырех служилых, а 18 ясач-
ных юкагиров было убито на Колыме; ответный неудачный поход ка-
заков1.

1687, зима — чукчи несколько раз подъезжали к Нижнеколымскому 
зимовью, имея намерение взять его, двое служилых были убиты2.

1687, лето — приморские чукчи сдают сборщикам из Анадырска в 
качестве ясака моржовые бивни, по клыку с мужчины3.

1688, 6 декабря — нападение чукчей на спящий отряд анадырского 
приказчика пятидесятника В. Ф. Кузнецова, шедшего «Олюторским 
морем» на юг, россияне перебиты4.

1692 — поход анадырцев во главе с приказчиком сыном боярским 
С. Чернышевским к устью Анадыря на чукчей, «побито» 16 чукотских 
«юрт»5.

1702, апрель — июнь — поход казаков во главе с А. Чудиновым из 
Анадырска на чукчей в защиту ясачных юкагиров-ходынцев. В нем 
участвовали 24 россиянина, 110 юкагиров и коряков. Бой в Анадыр-
ском носу с 300 оседлыми чукчами, из которых более 200 были убиты, 
а остальные бежали. На следующий день бой в течение всего дня с от-
рядом, более чем 3000 оленных и оседлых чукчей, из которых многих 
«побили», потеряв ранеными 70 служилых и юкагиров. Россияне, про-
сидев в осаде пять дней, отступили в Анадырск6.

1708 — поход колымского приказчика И. Енисейского за ясаком на 
чукчей, которые в очередной раз отказались платить дань, было «по-
бито» 12 чукотских «юрт»7.

1  АИИ, ф. 160, № 881, сст. 40; ААН, ф. 21, оп. 4, кн. 32, л. 130–131; Вдовин 
1944 254; 1965: 104, Гурвич, Кузаков 1960: 43; Зуев 2002: 223; Нефёдкин 2016б: 
78–80.

2  ДАИ. 1867. T. X: 357; Нефёдкин 2016б: 80–81.
3  Зуев 2002: 67, 224; ср.: Вдовин, 1965: 110.
4  Богораз 1934: 44; Полевой 1976: 132; Леонтьева 1997: 60; Зуев 2002: 224–

225; Нефёдкин 2016б: 132–133.
5  ПСИ. Кн 1. № 102: 433; Полевой, 1976: 132; Леонтьева 1997: 59–60; Нефёд-

кин 2016б: 135–136. Возможно, осенью 1699 г. состоялась направленная против 
чукчей экспедиция анадырцев к устью реки в защиту коряков и по их просьбе 
(Леонтьева 1997: 109; Зуев 2002: 235).

6  ПСИ. Кн 2. № 122: 525–526; Нефёдкин 2016б: 136–138.
7  ПСИ. Кн 1. № 102: 435–436, Гурвич 1966: 49; 1982: 201; Нефёдкин 2016б: 

81–82.
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1709 — «шалаги-чукчи» убили семерых казаков во главе с Данилом 
Бусормановым, приплывших к востоку от Колымы в устье Большой 
реки (Раучуа)1.

1710, январь — к Нижнеколымску в последний раз подошли мест-
ные чукчи, один из которых был взят в плен2.

1711, 13 января — сентябрь — морской поход казаков во главе с 
П. И. Поповым из Анадырска на Чукотский полуостров за ясаком. Оче-
редной отказ чукчей платить дань, хотя некоторые оседлые жители ее 
все же дали3.

1716–1721 — военные действия между тундровыми колымско-
алазейскими и «каменными» (т. е. носовыми) чукчами. «Ледяной по-
ход» тундровых чукчей на запад вплоть до Енисея, во время которого 
происходят боевые действия с русскими и якутами, тунгусами и та-
вгами — предками нганасанов4.

1725–1773 — около 50 набегов чукчей на кочевых коряков в основ-
ном с целью захвата оленей. По подсчетам капитана Т. И. Шмалева 
на основании данных канцелярии в Анадырске и позднее, в Гижиге, в 
ходе этих набегов было захвачено 239 300 оленей, несколько сот жен-
щин и детей. Возможно, количество захваченных домашних оленей 
преувеличено потерпевшими ущерб коряками5.

1727–1778 — «Чукотская война» — серия военных действий рос-
сийских отрядов, направленных центральной или местной властью. 
Первый период войны (1727–1732) ознаменован походами А. Ф. Шес-
такова и Д. И. Павлуцкого. Затем последовали постоянные набеги 
чукчей на коряков — подданных империи, вынудившие сибирские 
власти перейти в наступление, период 1742–1752 гг. ознаменован ак-
тивным наступлением россиян. С 1756 г., ввиду бесперспективности 
борьбы с чукчами, начались активные переговоры, окончившиеся ми-
ром в 1778 г.6

1727, август — 1730, март — «партия» (сухопутный отряд) во главе 
с казачьим головой (полковником) А. Ф. Шестаковым и капитаном 

1  ПСИ. Кн. 2. № 124: 527–528; Вдовин 1972: 102; Нефёдкин 2016б: 89; ср.: 
Зуев 2002: 244–245 (с неверным указанием численности погибших).

2  ПСИ. Кн. 2. № 124: 527–528; Богораз 1934: 45; Вдовин 1972: 102; Нефёдкин 
2016б: 89.

3  ПСИ. Кн. 2. № 108: 456–459; КПЦ № 57: 156–158; Нефёдкин 2016б: 140
4  Элерт 1991: 27–30; Зуев 2009: 27; Нефёдкин 2013; 2016б: 83–89.
5  Вдовин 1965: 65; Гурвич 1982: 204; Нефёдкин 2016б: 238–259. И. С. Вдовин 

(1965: 18, 65) считает, что было угнано лишь около 45 000 животных.
6  Окунь 1935а: 65–86; Зуев 1999а: 134–138; Нефёдкин 2016б: 144–229.
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Д. И. Павлуцким должна была привести в подданство «немирных» ко-
ряков, а затем и чукчей. Поход из Тауйского острога против «немир-
ных» оседлых коряков. Отряд А. Ф. Шестакова состоял примерно из 
150 человек, из которых 19 были русскими, а остальные — эвенами, 
коряками и якутами1.

1730, 14 марта — отряд А Ф Шестакова, узнав о нападении чукчей 
на оленных коряков, двинулся вперед. Русские преследовали чукчей 
и столкнулись с ними у реки Егаче (позднее — Шестаковка), впадаю-
щей в Пенжинскую губу. Россияне потерпели поражение и потеряли 
самого А. Ф. Шестакова, дворянина якута Б. Жертина, 10 казаков, 
6 якутов, 11 ламутов и 1 коряка; чукчи захватили знамя, 12 фузей, 
3 винтовки, 12 ручных гранат, 12 железных куяков2.

1731, 12 марта — 21 октября — первый поход капитана Тоболь-
ского драгунского полка Д. И. Павлуцкого из Анадырска на Чукотку 
с большой, по восточносибирским меркам, армией (236 казаков, 280 
коряков и юкагиров) с целью наказать немирных чукчей и отбить за-
хваченных оленей3. Убито от 800 до 1462 чукчей, захвачено 160 плен-
ных, угнано до 40 000 оленей, возвращены ружья, 12 железных куяков 
и вещи А. Ф. Шестакова, освобождено 42 коряка и 2 русских; потери 
капитана — 23 человека4.

1731, 7 и 30 июня, 14 июля — три фронтальных сражения капи-
тана Д. И. Павлуцкого с чукчами: первое — на берегу Чукотского 
моря, при впадении в него какой-то реки; второе — где-то внутри 
Чукотского полуострова; третье — у горы Сердце-Камень. Во всех 
сражениях превосходящие по численности силы чукчей были раз-
биты.

1  КПЦ. № 60 160; Сгибнев 1869: 12–15, Греков 1960: 45–49; Зуев 1999; 
2002: 56–63; Нефёдкин 2016б: 144–155. Л. А. Гольденберг (1985: 43) на осно-
вании архивных данных отмечает, что из Тауйского острога вышло 107 чело-
век: 17 служилых, 1 писарь, 30 оленных эвенов, 30 охотских пеших эвенов, 
10 якутов, 19 коряков (Зуев 2002: 59). Г. Майдель (1894: 545) насчитывал в 
отряде А.Ф. Шестакова 23 казака, 48 эвенков, 20–30 коряков, 13 эвенов, 10 
якутов. 

2  Зуев 2002: 63; Нефёдкин 2003: 240–244; 2016б: 150–155; ср.: Сгибнев 
1869: 16.

3  По сообщению Г.Ф. Миллера (1758: 406), который собрал устные свиде-
тельства об этом походе, в последнем принимали участие 215 россиян, 160 ко-
ряков и 60 юкагиров (об этом же числе говорит и А.С. Сгибнев (1869: 28, ср.: 
Щукин 1852: 6–10; 1854: 421–426; Зуев 2001: 20)).

4  КПЦ. № 59; Миллер 1758: 406–408; Берх 1819: 13–15; Сгибнев 1869: 30; 
Зуев 2001: 24–31; 2009: 70–74; Нефёдкин 2016б: 156–169.
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1732, 27 мая — 25 июля — речной поход Д. И. Павлуцкого из острога 
по Анадырю к устью реки для действия против «немирных чюкоч», од-
нако последних не нашли1.

1733, февраль — отряд из 600 чукчей угнал казенное стадо оленей 
из-под Анадырска, убил 12 казаков и некоторое количество коряков, 
жен и детей которых увели в плен2.

1734 — отпуск из Анадырска пленного чукчи, одетого в инфици-
рованную оспой одежду; эпидемия оспы у чукчей продолжалась до 
1736 г.3

1737 — отряд чукчей подошел к Нижнекамчатскому острогу в цен-
тре Восточной Камчатки, убито 6 служилых и камчадалов4.

1738, март — чукчи подошли к Анадырску, убили 8 служилых и 
20 ясачных коряков5.

1740, 25 ноября — указ сената о прекращении походов против чук-
чей из-за их бесперспективности вследствие отдаленности террито-
рии и неудобства пути6.

1741, 22 августа — убийство 12 чукотских старейшин на перегово-
рах на Анадыре по приказу сотника В. Шипицына7.

1742, 3 февраля — в связи с непрекращающимися набегами чукчей 
на коряков сенат издал указ об истреблении и депортации «немир-
ных» чукчей: «На оных немирных чюкоч военною оружейною рукою 
наступить и искоренить вовсе, точию которые из них пойдут в под-
данство Ее Императорского Величества, оных, также жен их и детей 
взять в плен и из их жилищ вывесть и впредь для безопасности распре-
делить в Якуцком ведомстве по разным острогам...»8.

1744, 2 февраля — 26 сентября — на Чукотку отправилась огром-
ная, по восточносибирским меркам, экспедиционная армия майора 
Д. И. Павлуцкого — 644 человек, из них 407 были русскими, 170 — 

1  ААН, ф. 21, оп. 4, № 33, л. 245; Зуев 2001: 36–37; 2009: 83; Нефёдкин 2016а: 
44–45; 2016б: 173–175.

2  ЭБ: 129; Сгибнев 1869а. № 4: 130; Вдовин 1965: 119; Нефёдкин 2016б: 175–
176.

3  АИИ, ф. 36, оп. 1, № 643, л. 585; РГАДА, ф. 199, № 528, ч. 2, д. 3, л. 13; Элерт 
1996: 258; Нефёдкин 2015: 187; 2016а: 104.

4  Сгибнев 1869а. № 5: 57; Вдовин 1965: 119; Гурвич 1982: 203; Нефёдкин 
2016б: 176.

5  ЭБ: 129; Сгибнев 1869а. № 5: 57; Вдовин 1965: 119; Нефёдкин 2016б: 176.
6  КПЦ. № 60: 161.
7  Нефёдкин 2016б: 177–180.
8  КПЦ. № 61: 163; Зуев 2002а: 19.
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коряками, 67 — юкагирами. Крупных битв не было. 15 марта у горы 
Сердце-Камень отряд майора нашел стойбище из семи яранг, где пе-
ребил 88 чукчей, в плен был взят десятилетний мальчик Тангитан — 
будущий казак Николай Дауркин. У чукчей захвачено 4620 оленей, ко-
торые, впрочем, все были употреблены в пищу во время возвращения 
экспедиции, убито 360 и в плен взято 94 человека1.

1745, 4 июня — 4 сентября — экспедиция Д. И. Павлуцкого из Ана-
дырска вниз по реке на 12 шитиках для оленьего и рыбного промысла; 
14 августа у устья Красной реки — морской бой с отходящими чук-
чами, у которых захвачено 17 байдар и 22 пленных2.

1746, 18 марта — 21 мая — очередная экспедиция Д. И. Павлуц-
кого с отрядом, в котором было 250 солдат и казаков и 150 коряков и 
юкагиров, из Анадырска к Чаунской губе; разгром пяти встреченных 
«юрт», бой с 16 чукчами (14 апреля). Отбито 650 оленей, а также двое 
пленных коряков, захвачено в плен двое подростков и столько же жен-
щин. В целом поход малоудачен3.

1747, 12–14 марта — последний поход из Анадырска против чукчей 
майора Д. И. Павлуцкого с отрядом из 299 солдат и казаков, а также 
коряков. 12 марта чукчи угнали в устье р. Орловой семь табунов, 
принадлежавших корякам и служилым. Майор выступил за ними в 
погоню и утром 14 марта догнал на р. Орловой 400–500 чукчей; по-
следние разгромили авангард майора, насчитывавший 97 россиян и 
35 коряков. Д. И. Павлуцкий погиб, с ним погибли 32 россиянина и 
11 коряков. Желание служилых отправиться в погоню за чукчами не 
осуществилось из-за нехватки ездовых оленей4.

1749, 30 мая — 25 июля — поход поручика С. Кекерова на десяти су-
дах из Анадырска вниз по реке для промысла рыбы и оленей, а также 
поиска и разгрома чукчей, но последних не нашли5.

1750, 7 августа — 5 сентября — второй поход С. Кекерова против 
чукчей вниз по Анадырю, бой с пешими чукчами в устье р. Красной6.

1  РГАДА, ф. 199, № 528, ч. 2, д. 3, л. 14–16; КПЦ. № 62: 163–165; Стрелов 1916. 
№ 62: 267; Майдель 1925: 23; Зуев 2009: 119–122; Нефёдкин 2016б: 180–192.

2  РГАДА, ф. 199, № 528, ч. 2, д. 3, л.16 об. — 17; КПЦ. № 63: 165–166; Зуев 
2004а: 216–217 = 2009: 123–124; Нефёдкин 2016б: 192–196.

3  КПЦ. № 64: 168–169; Зуев 2009: 125; Нефёдкин 2016б: 196–197.
4  КПЦ. № 65–66; Окунь 1935а: 79; Нефёдкин 2003: 244–249; 2016б: 197–203.
5  Сенатский архив. 1897. Ч. VIII: 301; Словцов 1886. Кн. 2: 79; Окунь 1935а: 

80; Зуев 2009: 140–141; Нефёдкин 2016б: 204–205.
6  Зуев 2009: 141–142; Нефёдкин 2016б: 205–206; ср.: Майдель 1894: 562–563; 

Окунь 1935а: 80; Гурвич 1966: 114; Сафронов 1988: 43.
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1751, 6 августа — 1 сентября — первый поход по Анадырю но-
вого коменданта острога капитана В. Шатилова на чукчей, в кото-
ром участвовало 180 солдат и казаков на 10 судах. Отряд спустился 
по реке Анадырь до Красного Яра. Неудачная попытка переговоров. 
Промысел оленей, переправлявшихся через реку. Бесплодная по-
пытка чукчей тайно напасть на русских 14 августа, погоня за чук-
чами1.

1752, 9 августа — 2 сентября — вторая морская экспедиция В. Ша-
тилова вниз по Анадырю на 11 судах, в которых находилось 180 чело-
век. Чукчи, узнав о походе, отошли; капитан гнался за ними 80 верст 
(85 км) и взял в плен 2 ребят, 10 женщин и девочек, захватил 1 куяк, 
15 байдар и 40 веток, а также пушнину. Затем промышляли оленей на 
реке. Пленных продали с молотка, а трофейные лодки распределили 
между служилыми2.

1752, 25 октября — начало ноября — чукчи напали и убили на Чу-
кочьей реке (к западу от Колымы) партию из шести русских, пришед-
ших из Нижнеколымска для промысла3.

1754, март — 500 чукчей в 35 верстах от Анадырска напали на во-
семь «юрт» юкагиров, а также на русских, возвращающихся с охоты в 
острог; взяли в плен казака Б. Кузнецкого4.

1756, 4 июля — 20 августа — изменение политики правительства, 
рекомендация действовать с чукчами «лаской». Попытка секунд-май-
ора И. С. Шмалева, командира Анадырска, договориться с чукчами об 
уплате ясака по шкуре лисы с человека без взятия заложников-амана-
тов. Прощение от имени императрицы вины чукчам. Неожиданный 
уход с переговоров чукчей, испугавшихся хитрости со стороны рос-
сиян5.

1756 — брат «главного коряцкого князца» Эйгеля Ивака Лехтелев 
заключил с чукчами мир и пригласил последних в свою землю. Чукчи 
перешли Анадырь, заключили браки с коряками и поселились на 

1  КПЦ. № 67: 174–176; Окунь 1935а: 80; Зуев 2009: 143–144; Нефёдкин 
2016б: 207.

2  КПЦ. № 68: 176–179; Сгибнев 1869а. № 5: 84; Окунь 1935а: 81; Нефёдкин 
2016б: 207–211.

3  ААН, ф. 3, оп. 10, № 137, л. 66, 173–174; Вдовин, 1944: 254; Нефёдкин 
2016б: 118–119.

4  КПЦ. № 70; Гурвич 1957; Нефёдкин 2016б: 264–266.
5  АИИ, ф. 36, оп. 1, № 643, л. 583 об.; КПЦ. № 69: 179; Федорова 1971: 157; 

Нефёдкин 2016а: 98–100; 2016б: 212–215. 
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р. Хатырка, однако уже через год (в 1757 г.) коряки, поссорившись, пе-
ребили чукчей1.

1756, 4 декабря — набег 200 чукчей на живших в 25 верстах от Ана-
дырска юкагиров, стойбище которых они разгромили, угнали оленей 
и унесли имущество. Возвращение без результата 200 солдат и каза-
ков, посланных на лыжах и собачьих нартах, преследовать чукчей. Пе-
реселение оставшихся 10 юкагирских женщин в Анадырск2.

1759, апрель — около 200 чукчей пришли к укинскому берегу (Се-
веро-Восточная Камчатка), закололи казака, едущего собирать ясак 
с алюторцев, отбили у коряков собак и оленей, убив 9 мужчин и пле-
нив женщин и детей. Затем, соединившись с другими чукчами, подо-
шли (или хотели подойти) под Анадырск, где был голод, после вскры-
тия реки, тем не менее поручик С. Кекеров смог выплыть на оленьи и 
рыбные промыслы в низовье Анадыря, обеспечив тем самым россиян 
продовольствием3.

15 марта 1764 –3 марта 1771 — упразднение Анадырского острога 
с большим, по сибирским меркам, гарнизоном в 588 человек (303 сол-
дата, 285 казаков) как нерентабельного и не смогшего выполнить 
свои функции по защите ясачных народов; только за 1710–1764 гг. со-
держание острога обошлось казне в 1 381 007 руб., тогда как собран-
ный ясак составил 29 152 руб. Указ сената об упразднении последовал 
5 марта 1764 г., 15 марта был подписан императрицей, а повторный 
указ последовал 11 июня 1764 г. Жители Анадырска переселились в 
Нижнеколымск и Гижигу, пушки и снаряды были зарыты, укрепления 
и дома сожжены, Спасская церковь разобрана и пущена на воду4.

1768, февраль — под Гижигой отряд из сотни служилых при по-
мощи коряков разбил чукчей, совершавших набег на оленных коря-
ков; возвращение угнанных у коряков оленей5.

1  Вдовин 1965: 69, 129; 1973: 258; Зуев 2009: 169, 173; Нефёдкин 2016а: 156–
157; 2016б: 248–249.

2  РГАДА, ф. 199, № 539, ч. 2, д.6, л. 36–38 об.; АИИ, ф. 36, оп. 1, № 643, л. 
583 об.; Алексеев 1961: 20, Вдовин,1965: 76, 124; Зуев 2009: 169–170; Нефёдкин 
2016а: 99; 2016б: 266–268.

3  РГАДА, ф. 199, № 528, ч. 2, д. 9, л., 47; Сгибнев 1869а. № 5: 84, Богораз 
1934: 50; Гурвич 1966: 106; ср.: АИИ, ф. 36, оп. 1, № 643, л. 584; Нефёдкин 
2016а: 100–101.

4  АИИ, ф. 36, оп. 1, № 643, л. 584 об.; КПЦ. № 75: 191; Мамышев 1809: 25; 
Шаховской 1822: 287, 305; Литке 1948: 226; Богораз 1934: 52; Вдовин 1960: 47; 
Зуев 2009: 187–199; Нефёдкин 2016а: 102; 2016б: 218–224.

5  Вдовин 1965: 135; Зуев 2007а: 292; 2009: 206; Нефёдкин 2016б: 253–254.
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