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1926г
Красная линия –

маршрут экспедиции 

от Якутска

до реки Чыбагалах, 

где, 

предположительно, 

было месторождение 

платины

Предполагалось, что Обручев 

дойдет за месяц до Чыбагалаха, 

Найдет платину, потом еще месяц 

поработает в Верхоянском хребте,

 т.е. весь маршрут – 3-4 месяца

1926г

По книге  « В неведомых

горах Якутии», 1928г.



Вышли  только15 июня, пока без проводника

     КАРАВАН - 4 геолога и 8 рабочих: 4 русских и 4 якутов, а всего 44 лошади.

 

Каждый рабочий должен был вести связку из 4-5 грузовых лошадей. Поэтому 

«сразу  разгорелась первая распря между русскими рабочими и якутами – 

спор о превосходстве того или иного метода вьючки и треножения лошадей. 

Пришлось разделить русскую и якутскую части каравана – каждым отдельная 

палатка, отдельные котлы, отдельные лошади, каждый вьючит по-своему. К 

концу лета русские признали столь ненавистный сенной потник (якутская 

попона), а якуты убедились в превосходстве русской обвязки вьюков» 



Учитель Савва Харитонов в Крест- Хальджае

 на Алдане, и он же на лошади возле летней 

юрты.  Он очень помог в поисках проводника

для  экспедиции.  

Богатые якуты выставляли немыслимые

 требования в качестве проводников, бедные 

знали  только окрестность вокруг своей юрты



10 августа: экспедиция у

Тюбеляха на Индигирке.

(почти 2 месяца  в пути).

Стоянка, отдых для лошадей,

ремонт снаряжения. 

Здесь появился замечательный 

проводник Мичика Старков

«Мичика - бесстрашный пионер, Колумб Индигирки, он первым поднялся верх 

на ветке от Тюбеляха до Оймякона (раньше плавали только вниз по реке)». 

Он доставил из Оймякона муку и масло для экспедиции. 

                            Фото слева - На Мюреле –притоке Чыбагалаха – тяжелый брод,  



Встреча с тунгусами  на обратном

пути у перевала к Мюреле.  

Мичика –не только проводник,

но и торговец!! Поэтому тунгусу 

придется за кирпич чая отдать 

Мичике много белок зимой!!

Князь Семен и его 

олени  –проводник на 

небольшом отрезке 

обратного пути Обратно из Оймякона в Якутск



Хребет Черского1929, 

бассейн р. Колымы

1929-1930

Внизу справа –возвращение

экспедиции осенью 1930г.

от устья Колымы на пароходе

через Берингов пролив во

Владивосток

По книге « Колымская

 землица», 1933г.



На быках и лошадях 

к Алдану. 

Март 1929 г.

На Алдане выяснилось, что

 оленей для Обручева нет.

Помог местный род тунгусов

Но вышли в путь  с

опозданием почти на месяц  



Весна 1929г. Тунгус Голиков – проводник на участке

 пути от реки Алдан до Оймякона. Слева – его чум. 

Тунгусы шли с семьями, рассматривали это как прогулку,

Не торопились 

На оленях шли только до Оймякона – настало лето,

Потом –на лошадях и лодке



Якут Кука на лыжах пробивает

дорогу для каравана в долине

Омолона, зима 1930г.

Проводники коряки на

Русской реке возле 

Омолона

Слева- 

богатый

коряк



Зимой аэросани оказались непригодны для передвижения:  на большой скорости

замерзало лицо, мотор останавливался,  и на морозе  его было не завести. 

Поэтому доехали из Певека (основной базы)  только до Чауна (зимней базы) и, 

позже, до чукчей, у которых хотели нанять оленей.

Зима 1935г.
Интернат для

чукотских детей

в Чауне

1934-1935     ЧУКОТКА

Составление географической и 

геологических карт.

 Применение аэросаней для 

геологических работ

По книге «По горам и тундрам Чукотки»,

 1957г.



Тнелькут на своей легковой нарте. 

«Ни у кого из народов северо-востока 

я не встречал таких пережитков в резком

разграничении мужских и женских обязанностей

и проистекающих отсюда множества

осложнений в организации экспедиций».

Но….

Обязанность женщин: установка яранги, 

приготовление пищи, починка одежды

Мужчины пасут оленей, ловят их,

добывают топливо, ищут места с

хорошим кормом для стоянок. 

Караван ведут женщины, или подростки

Поэтому к озеру пошел караван,

состоящий из  части семьи Тнелькута.

(сзади видны аэросани). 



Караван Тнелькута в пути к озеру Эльгыгытгын, февраль 1935г.

В левом углу –вид озера сверху летом  



«Еда – вареное мясо, первые лучшие куски дают гостям и хозяину.    Едят руками,

у каждого должен быть свой нож.  В бульоне, не меняя его, варят мясо изо дня в

день, поэтому мясо не вываривается так сильно, как у нас. Нигде я не ел такого 

вкусного вареного мяса, как у чукчей. 

Правда, нигде я не был так голоден и не нуждался так в пище и тепле».

Возвращение с озера по глубокому снегу



Возвращались в Чаун налегке, ночевали с Тнелькутом в чужих ярангах. 

«Мы уже не находим странным, что чужие люди встречают нас так ласково, уступают часть

 своей скудной еды и еще более скудной кубатуры своего жилища. Единственная обязанность 

каждого гостя - рассказать «пыныль» (новость): кто где стоит, куда откочевал и т.п. 

И мы после этой поездки гордились, когда о нас чукчи говорили: « В Певеке только

 в доме экспедиции  хорошо принимают – они совсем как чукчи»». 

Весной, общее собрание чукчей,

руководимое богачами Теркенто и Ионле,

 в тундре, далеко от Певека,

постановило –не давать Обручеву оленей 

В Чауне – аэросани и собаки.

Весной стало теплее и маршруты

 на аэросанях оказались очень успешными



«Во время работы в Анюйском хребте встретили и Теркенто и Ионле. 

Ионле нисколько не смутил тот факт, что именно он отказался везти нас сюда. 

Наоборот, он « охотно рассказывает о дороге через хребет и даже предлагает

поехать с нами проводником. Я рассказываю ему новости и получаю высокое 

одобрение: «Ты хорошо умеешь передавать пыныль». 
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