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Осенью 2013 г. исполнилось двести 
лет со дня рождения русского мореплавателя, 
адмирала и исследователя Дальнего Востока 
Геннадия Ивановича Невельского (1813–1876). 
Заслуги Г.И. Невельского перед Россией не ну-
ждаются в особом представлении. Его имя из-
вестно любому просвещенному россиянину. 
Летом 1849 г. экипаж «Байкала» под командо-
ванием Г.И. Невельского произвел опись побе-
режий северной части Сахалина, осмотрел и 
изучил устье, а также лиман реки Амур, открыл 
пролив между островом и материком. Именно 
на основании доклада об этих исследованиях 
правительством было принято решение органи-
зовать торговлю с нивхами в низовьях Амура и 
занять пункт на берегу залива Счастья. Г.И. Не-
вельским было основано Петровское зимовье, 
где впервые был поднят российский флаг и уч-
режден пост Николаевский. 

Но в анналы истории России Г.И. Не-
вельской вошел не только своими географичес-
кими открытиями. Будучи членом Морского 
ученого комитета, Г.И. Невельской разрабаты-
вал инструкции для командиров кораблей, бо-
роздящих просторы Тихого океана, редактиро-
вал статьи для «Морского сборника», писал 
оригинальные материалы («ответы», «замеча-
ния», «обзоры» и др.) в «Морской сборник» и 
«Вестник Европы», готовил научно-докумен-
тальные воспоминания об Амурской экспеди-
ции. После смерти адмирала его супруга — 
Екатерина Ивановна Невельская (1831–1879) в 
1878 г. издала книгу «Подвиги русских мор-
ских офицеров на крайнем Востоке России, 
1849–55 гг. При-Амурский и При-Уссурийский 
край». Это и последующие переиздания книги 
Г.И. Невельского имели успех и были востребо-
ваны российскими читателями. Однако в совет-
ское время была утеряна небольшая часть тек-
ста первой публикации, в содержание книги 
Г.И. Невельского вкрались ошибки, неверные 
интерпретации, объяснения и толкования. 

Подготовку десятого по счету издания 
книги Г.И. Невельского «Подвиги русских мор-
ских офицеров на крайнем Востоке России. 
1849–55 гг. При-Амурский и При-Уссурийский 
край» взяли на себя историки М.С. Высоков и 
М.И. Ищенко. Новая публикация труда Г.И. Не-
вельского сопровождена объемным научно-
справочным пояснением, составившим второй 
том и представленным как наиболее обстоя-
тельный комментарий к книге «Подвиги рус-
ских морских офицеров на крайнем Востоке 
России, 1849–55 гг. При-Амурский и При-Уссу-
рийский край». 

Примечательно, что история коммен-
тирования книги Г.И. Невельского началась бо-
лее ста лет назад, когда приглашенный в каче-
стве редактора морской историк и педагог Ва-
силий Васильевич Вахтин (1841–1905) присту-
пил к работе над рукописью. В распоряжение 
В.В. Вахтина были предоставлены шесть тетра-
дей, написанных рукой Г.И. Невельского, лич-
ный архив знаменитого мореплавателя. В мо-
мент подготовки первого издания книги была 
жива вдова Г.И. Невельского, а также участни-
ки и свидетели описываемых адмиралом собы-
тий: П.В. Казакевич (1811–1887), Н.М. Чихачев 
(1830–1917), Н.В. Рудановский (1819–1882), 
Я.И. Купреянов (1836–1906) и др. И именно 
В.В. Вахтиным была предпринята попытка пер-
вого комментария, выполненного в форме трех 
небольших примечаний. Последующее поколе-
ние историков, прежде всего Л.Г. Каманин и 
А.И. Алексеев, работая над книгой Г.И. Невель-
ского, обратили внимание на различные геогра-
фические объекты, многократно упоминаемые 
русским адмиралом, на те или иные события и 
факты русской истории Дальнего Востока кон-
ца 1840 — первой половины 1850-х годов. Од-
нако значительный пласт имен, явлений, эпизо-
дов остался вне поля внимания исследователей 
ХХ в. Целью работы М.С. Высокова и М.И. 
Ищенко стало создание историографии одной 
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книги — всех ее событий (ключевых и эпизо-
дических, общих и частных), всех участников 
(от знаменитых мореплавателей до случайных 
героев повествования), всех пространств и вре-
мен, упоминания о которых в разных объемах 
обнаруживаются в труде Г.И. Невельского. 

Выбранный М.С. Высоковым и М.И. 
Ищенко жанр исследования вполне логично ре-
ализуется в структуре работы, состоящей из об-
стоятельного введения, комментариев к трид-
цать одной главе книги Г.И. Невельского «Под-
виги русских морских офицеров на крайнем 
Востоке России…», списков иллюстраций, со-
кращений и литературы, указателя имен. 

Жанр комментария, как известно, 
предполагает одновременное наличие лакони-
чных, а иногда и обширных (когда того требу-
ет ситуация) толкований, часто определяет 
объем книги. М.С. Высоков и М.И. Ищенко 
при комментировании нашли искомую середи-
ну. При обнаружении в тексте книги Г.И. Не-
вельского слов общеизвестных авторы ограни-
чиваются краткой расшифровкой, но довольно 
подробно объясняют те части повествования 
Г.И. Невельского, которые относятся к суще-
ствующим заблуждениям, историческим нето-
чностям или элементарным ошибкам, вкрав-
шимися во время работы над предыдущими 
изданиями книги адмирала. 

Самой трудоемкой, но при этом при-
влекающей внимание будущих читателей кни-
ги, становится та часть, которая сконцентри-
рована на изображении портретов предшест-
венников и современников Г.И. Невельского. 
Текст комментария содержит сведения о зна-
менитых русских мореплавателях (В.М. Го-
ловнин, Г.И. Давыдов, П.И. Рикорд, Н.К. Бош-
няк, А.П. Петров, Н.В. Буссе, В.А. Римский-
Корсаков и др.), стремившихся, как и Г.И. Не-
вельской, отразить и зафиксировать в различ-
ного рода литературе (исследовательской, 
официально-деловой, в воспоминаниях и 
письмах) свои представления о Дальнем Вос-
токе в имперский период. Названы имена рос-
сийских дипломатов, государственных деяте-
лей (Н.Д. Венюкова, Ф.А. Головина, В.А. Мят-
лева, Н.П. Резанова, В.Я. Руперта и др.), в 
свое время отстаивавших интересы Россий-
ской империи. Вместе с этим, в комментарии 
выстраивается и богатый литературный мате-
риал (с одной стороны, благодаря упоминани-

ям о Н.А. Полевом и М.Ю. Лермонтове, цита-
там из произведений И.А. Гончарова, с дру-
гой — вследствие отсылок к популярным во 
времена Г.И. Невельского эпистолярным зари-
совкам, документально-художественным обзо-
рам, дневниковым записям Г.А. Сарычева, 
Е.Ф. Канкрина и др. 

Заметим, что «Комментарий…» будет 
интересен и зарубежным читателям. В книге 
М.С. Высокова и М.И. Ищенко есть сведения 
об исследованиях Сахалина и сопредельных с 
ним территорий японскими путешественника-
ми Мацудой Дэнзюро и Мамией Риндзо, гол-
ландцем М.Г. Фрисом, а также экспедициями: 
французской — под командованием Ж.-Ф. Ла-
перуза и английской — во главе с В.Р. Броуто-
ном. В отдельных фрагментах «Коммента-
рия…» содержатся увлекательные описания де-
ятельности европейских миссионеров, в част-
ности, французов Ж.Ф. Жербийона и М.-П. де 
ла Брюньера, португальца Т. Перейра. 

Как и древние схолии, толкования и 
описания М.С. Высокова и М.И. Ищенко раз-
двигают фактические границы книги Г.И. Не-
вельского и дают современным читателям ма-
ксимально широкую панораму Дальнего Вос-
тока имперского периода. Авторы коммента-
рия предлагают различные «ключи» для сов-
ременного прочтения «Подвигов русских мор-
ских офицеров на крайнем Востоке Рос-
сии…». Так, например, в «Комментарии…» 
обнаруживается подробная информация о ко-
раблях военно-морского флота царской Рос-
сии (в первую очередь, «Байкал», на котором 
плавал Г.И. Невельской, а также «Аврора», 
«Император Николая I», «Камчатка», «Белло-
на», «Ингерманланд», «Шелихов» и др.), этно-
графические справки о коренных народах Си-
бири, Дальнего Востока и Америки (от широ-
коизвестных айнов, нивхов, негидальцев, але-
утов, нанайцев, тунгусов до исчезнувших или 
малораспространенных этнических групп и 
иных общностей, — дауры, дучеры, мангуны, 
натки, самагиры и др.), рассказы об острогах 
(Нерчинском, Косогорском и др.). 

Для полноценной характеристики сов-
ременной Г.И. Невельскому эпохи в текст 
«Комментария…» включены исторические до-
кументы (например, русская, латинская, маньч-
журская редакции «Нерчинского договора»). 
Важным представляется и знакомство читате-
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лей с недоступными, неизданными (или издан-
ными частично) материалами (например, «Ис-
торией Сибири» Г.Ф. Миллера). 

М.С. Высоков и М.И. Ищенко расши-
ряют содержательные границы «Коммента-
рия…» сопутствующими фактами, иногда не 
связанными прямо с деятельностью Амурской 
экспедиции, или не относящимся к истории 
Дальнего Востока (например, упоминания об 
Опиумной англо-китайской войне 1840–
1842 гг.; описание Маньчжурии). 

Эти и другие факты позволяют пред-
ставить комментарий М.С. Высокова и М.И. 
Ищенко как «книги в книге». При этом под 
«книгами» подразумевается обращение авторов 
к раритетной, непереиздававшейся научно-ис-
следовательской, эпистолярной и иного рода 
литературе, а под «книгой» — непосредственно 
«Комментарий…» М. С. Высокова и М. И. 
Ищенко. Авторам нового, актуального и высоко 
современного «Комментария…» удается вы-
строить на основе требующих толкования слов 
из произведения Г.И. Невельского единый на-
учный «сюжет» и сделать тем самым коммен-
тирование по-своему увлекательным повество-
ванием (которое, разумеется, рекомендуется 
читать вслед за книгой «Подвиги русских мор-
ских офицеров на крайнем Востоке России…»). 
При этом отдельные толкования и расшифров-
ки воспринимаются как оригинальные микро-, 
а иногда и макроповествования (как, например, 
история о трагической гибели католического 
миссионера М.-П. де ла Брюньера, убитого 
амурскими гиляками), толчок для создания ко-
торых был задан самим Г.И. Невельским. Во 
многом благодаря такому вдумчивому, серьез-
ному комментированию выстраивается и порт-
рет самого автора «Подвигов русских морских 
офицеров на крайнем Востоке России…» — 
пылкого патриота, неутомимого исследователя, 

путешественника и первооткрывателя, энцик-
лопедиста своего времени. 

Работа М.С. Высокова и М.И. Ищенко 
использует широкий понятийно-терминологи-
ческий ряд из разных научных дисциплин (гео-
графии, геологии, истории, культурологии, эт-
нографии, филологии и др.) и бытовых сфер 
жизнедеятельности человека. Ведущими в кни-
ге Г.И. Невельского являются большие пласты 
собственно географической и корабельной лек-
сики (которая, безусловно, требует специально-
го комментирования, основательно проделан-
ного М.С. Высоковым и М.И. Ищенко), а также 
этнографические сведения и информация о ре-
лигиозной жизни коренных народов Сибири и 
Дальнего Востока. При комментировании ино-
язычных понятий и терминов используется 
оригинальное написание слов как на западно-
европейских (прежде всего, на нидерландском, 
английском, немецком и др.), так и на восточ-
ных (китайском, корейском и японском) языках. 
Приводятся написания топонимов на языках 
народов Дальнего Востока, как-то: «Список на-
званий реки Амур…» (не только на языке на-
найцев, нивхов, негидальцев, эвенов и др., но и 
на разных диалектах китайского языка — около 
20 вариантов, а также четырех словоупотребле-
ний в японском языке). Такой материал, несом-
ненно, будет оценен лингвистами. 

«Подвиги русских морских офицеров 
на крайнем Востоке России…» Г.И. Невельско-
го и в наши дни представляет большой инте-
рес, однако книга русского адмирала практиче-
ски неизвестна за рубежом — ни в англоязыч-
ных странах, ни на Востоке (в Китае, Корее, 
Японии). Вполне возможно, что новое издание 
работы Г.Н. Невельского и полное научное ком-
ментирование М.С. Высокова и М.И. Ищенко 
будет иметь резонанс не только в российской, 
но и в зарубежной науке. 
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