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правом, владеемым ныне Его Величеством 
на Американском материке, а также прилегаю-
щие к ней острова»3.

Уступку США Русской Америки удалось про-
вести втайне от членов Главного правления компа-
нии. Они узнали об этом из телеграфных сообще-
ний. 18 апреля 1867 г. договор был ратифицирован 
американским Сенатом, 15 мая — русским царем, 
20 июня в Вашингтоне обе стороны обменялись 
ратификационными грамотами, а 19 октября в Но-
во-Архангельск прибыли эмиссары обеих держав. 
В тот же день произошла смена флагов.

Сколько заплатили за Аляску

За колонии в Северной Америке США заплатили 
7,2 млн долл. Сравним эту цену с покупкой США 
других территорий. Наполеон продал Луизиану 
за 15 млн долл. Мексика была вынуждена усту-
пить сильному и настойчивому покупателю Ка-

Официальное решение в секретной 
обстановке

16 декабря 1866 года в обстановке строгой се-
кретности в Министерстве иностранных дел со-
брались император Александр II, председатель Го-
сударственного Совета великий князь Константин 
Николаевич, министр иностранных дел А.М. Гор-
чаков, министр финансов М.Х. Рейтерн, управляю-
щий Морским министерством Н.К. Краббе и рос-
сийский посланник в Вашингтоне Э.А. Стекль.

В тот день Особый комитет принял едино-
гласное решение о продаже русских владений 
Соединенным Штатам. На заседании комите-
та выдвигались следующие доказательства не-
обходимости беспрецедентной сделки: убы-
точность Российско-Американской компании, 
контролировавшей все русские владения в Аме-
рике, неспособность обеспечить защиту коло-
ний от неприятеля в случае войны, а в мирное 
время от иностранных судов, ведущих незакон-
ный промысел у берегов русских владений.

Эдуард Андреевич Стекль, получив кар-
ту Русской Америки, документ под названи-
ем «Пограничная черта между владениями Рос-
сии в Азии и Северной Америкой» и инструкцию 
министерства финансов, в которой оговарива-
лась сумма продажи в 5 млн долларов, в январе 
1867 года выехал в Америку.

Договор подписали ночью

В марте 1867 года Стекль прибыл в Вашинг-
тон и напомнил государственному секретарю 
США Уильяму Сьюарду «о предложениях, кото-
рые делались в прошлом о продаже наших ко-
лоний», и добавил, что «в настоящее время им-
ператорское правительство расположено 
вступить в переговоры». Заручившись согласи-
ем президента Джонсона, У. Г. Сьюард уже в хо-
де очередной встречи со Стеклем смог обгово-
рить главные положения будущего договора.

29 марта 1867 года, получив сообщение 
от Стекля, что русский государь дает согласие 
на продажу, Сьюард предложил окончательно 
согласовать текст конвенции и подписать доку-
менты по уступке в эту же ночь.

Заключительный момент подписания дого-
вора в 4 часа утра запечатлен на известной кар-
тине Э. Лейтце. После этого документ был на-
правлен на ратификацию1.

Продажа или уступка

Сегодня часто используется термин «продажа» 
Аляски. Есть мнение, что правильнее говорить 
об «уступке»2, ведь именно этот термин фигури-
рует в тексте статьи 1 Конвенции 1867 года: «Его 
Величество Император Всероссийский сим обя-
зуется уступить Северо-Американским Соеди-
ненным Штатам, немедленно по обмене ратифи-
кацией, всю территорию с верховным на оную 

Как продавали Аляску
150 лет назад Россия согласилась уступить США огромный полуостров с прилегающими островами

В общественном мнении широко распространен миф о том, что Российская империя не продавала Соеди‑
ненным Штатам Америки свои владения на Американском континенте, а лишь сдала в аренду на опреде‑
ленный срок. Этот период прошел, и Аляску можно забирать обратно.  После революции В.И. Ленин будто 
бы предложил обмен: Советы отказываются от претензий на Аляску, а Штаты снимают экономическую 
блокаду. И отдал все экземпляры соглашений, подтверждавшие наши права на эту землю. А в конце Вто‑
рой мировой войны Сталин якобы грозил забрать Аляску обратно, но передумал и получил в обмен кон‑
троль над Восточной Европой. Эти слухи будоражили умы обывателей по обе стороны океана. В 1977‑м 
МИД СССР даже выступил с нотой, подтвердив права США на Аляску. В последние годы стали тиражиро‑
ваться мифы о потерянном золоте, которое Россия так и не получила. А что было на самом деле?

Александр Петров, доктор исторических наук; Иван Савельев, кандидат исторических наук
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Эмануэль Лойце. Под-
писание договора о про-
даже Аляски 30 марта 
1867 г. Слева направо: 
Роберт С. Чу, Уильям 
Г. Сьюард, Уильям Хан-
тер, Владимир Бодиско, 
Эдуард Стекль.

 ° 2

Открытка из серии 
«Губернии Российской 
империи». 1856 г.
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Назначение денег, по-
лученных от прода-
жи Русской Америки, 
зависело от велико-
го князя Константина 
Николаевича, который 
изучал в то время во-
просы железнодорожного строительства. Газета 
«Журнал для акционеров» писала: «Великий князь 
Константин Николаевич принял в Париже членов 
совета главного общества Российских железных 
дорог. Его величество, как видно, живо интересу-
ется делами обширного предприятия»1. Отмеча-
лось, что «либеральные убеждения сочетались 
у Константина Николаевича с властолюбием и не-
умением терпеть возражения… страстная борьба 
с казнокрадством и взяточничеством не мешала 
ему самому участвовать в железнодорожных ма-
хинациях…»2.

А сама Российско-американская компания 
(РАК) официально «прекратила свое существо-
вание со дня передачи колоний американцам 
12-го (24-го) октября 1867 года»3. Однако ее Глав-
ное правление (ГП) продолжало существовать 
до весны 1871 года и было занято продажей иму-
щества компании и расчетами с акционерами4. 
Данные о последних акционерах РАК можно уз-
нать из «ведомости денежным уплатам по акци-
ям Российско-американской компании, 1869—
1888 г.»5.

лифорнию за те же 15 млн долл. Конечно, задача 
историков не в том, чтобы заниматься предпо-
ложениями, связанными с будущим, но вопрос 
о стоимости Аляски до сих пор вызывает горя-
чие споры. Мы предлагаем исходить из того, что 
ВВП США составлял в 1867 году 8 млрд 424 млн 
долларов. Уплаченные деньги за Аляску (7,2 млн) 
составили 0,08736 процента  от ВВП 1867 года. 
Эта доля от ВВП США 2016 года (от 18 триллио-
нов 561 млрд 930 млн долларов по данным МВФ) 
составляет 16 млрд 215 млн 702 тыс. долларов 
(16 215,7 млн долларов США). В пересчете на со-
временные деньги Аляска стоила бы 16,2 милли-
арда долларов США4.

Куда потратили деньги?

Есть мнение, что золото российское правитель-
ство так и не получило. «Семь миллионов золо-
тых долларов до России так и не дошли. Везший 
их английский барк «Оркни» потонул в Балтий-
ском море. По слухам, перед этим от него ото-
шла тяжело нагруженная шлюпка»5. В тех или 
иных вариациях эта фраза повторяется во мно-
гих периодических изданиях.

Автором статьи был обнаружен документ, 
в котором содержалась информация о том, как 
были использованы деньги, полученные от США 
за Русскую Америку. Этот документ был обна-
ружен в Российском государственном истори-
ческом архиве, среди бумаг о вознаграждении 
тех, кто принимал участие в подписании дого-
вора о продаже Аляски. Документ был состав-
лен не ранее второй половины 1868 года. Вот 
его полное содержание: «За уступленные Севе-
ро-Американским Штатам Российские владе-
ния в Северной Америке, поступило от означен-
ных Штатов 11 362 481 р.[уб.] 94 [коп.] Из числа 
11.362.481 руб. 94 коп. израсходовано за грани-
цею на покупку принадлежностей для железных 
дорог: Курско-Киевской, Рязанско-Козловской, 
Московско-Рязанской6 и др. 10 972 238 р.[уб.] 
4 к.[оп.] Остальные же 390 243 руб. 90 к.[оп.] по-
ступили наличными деньгами».7

Очевидно, что деньги за русские коло-
нии все же в Россию поступили. Однако пошли 
они не на возмещение издержек РАК (Россий-
ско-американской компании) и не на поддержа-
ние уже начатых проектов по освоению Амура 
и Дальнего Востока. Но деньги были израсходо-
ваны все же на благое дело.

Известно, что правительство США фактиче-
ски перевело в Россию только 7 035 тыс. долл. 
Остальные 165 тыс. были использованы русским 
чрезвычайным посланником и полномочным 
министром в Вашингтоне, тайным советником 
Э.А. Стеклем по собственному усмотрению8. Ес-
ли перевести 7 035 тыс. долл. по курсу 1,61 — 1,62, 
то выйдет та сумма, которую получила Россия 
от продажи, или точно такая сумма, которая ука-
зана в документе. Впрочем, некоторые вопросы 
по расчетам с США оставались нерешенными. 
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акционеры  
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американской 
компании
Выплаты держателям акций 
составили около 2 миллионов рублей

8 мая 1867 года газета «Биржевые ведо‑
мости» опубликовала полный баланс 
акционерной компании «Московско‑
Рязанской железной дороги», на финан‑
сирование которой частично пошли 
деньги от продажи Аляски.

Александр Петров, доктор исторических наук
В связи с тем, что деньги поступили 
с задержкой, России причиталось 
еще 115 200 американских долла-
ров. Но чтобы не осложнять русско-
американские отношения, этот во-
прос был отложен9.

Послесловие

Существование Русской Амери-
ки способствовало укреплению 
российского контроля над частью 
севера Тихого океана и выходу 
в Северный Ледовитый океан, зна-
чительно увеличивая Арктический 
сектор России. Но в середине XIX 
века более востребованными ока-
зались формальные причины про-
дажи Аляски: географическая отда-
ленность, затрудняющая снабжение; суровый 
климат и трудности в развитии сельского хозяй-
ства; находка золота и опасность притока стара-
телей; противодействие туземцев российскому 
присутствию; малочисленность русского насе-
ления; военная уязвимость.

Приобретение этих территорий позволи-
ло Соединенным Штатам укрепиться в север-
ной части Тихого океана, что явилось важным 
элементом в превращении этой страны в одну 
из ведущих мировых держав.

3

 ° 5

Э.А. Стекль, россий-
ский посланник в Ва-
шингтоне.

 ° 6

Флаг Российско-амери-
канской компании.

 ° 3

Ратификационная 
грамота о продаже 
Аляски, подписанная 
императором Алексан-
дром II.  
Первая страница до-
говора «об уступке 
Северо-Американским 
Соединенным Штатам 
Российских Северо-Аме-
риканских Колоний».

 ° 4

Ордер казначей-
ства США в размере 
$ 7,2 млн на покупку 
Аляски. Выписан на 
имя Эдуарда Андрееви-
ча Стекля.
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427 акций), А.К. Кузне-
цов (не менее 111 ак-
ций), Е.Е. Лампе (не 
менее 101 акции)11. 
Но самым большим па-
кетом владел Л.Е. Ке-
ниг (не менее 532 ак-
ций), которому после 
ликвидации компании 
было выдано по всем 
выплатам не менее 
166 400 руб.12

Царская фамилия 
также владела значи-
тельным количеством 
акций. Среди акцио-
неров РАК продолжа-
ло оставаться нема-
ло титулованных особ. 
Например, наследни-

ки графа Н.С. Мордвинова (не менее 50 акций), на-
следники князя Ф.С. Голицына (не менее 3 акций), 
барона П.Е. Штакельберга (не менее 10 акций).

Показательно участие банковского ка-
питала в делах компании, а именно: Санкт-
Петербургского частного коммерческого банка 
(не менее 342 акций), Государственного банка (не 
менее 10 акций), Устюгского общественного бан-
ка (не менее 1 акции), Общества взаимного креди-
та (не менее 148 акций).

Акциями компании обладали многие Право-
славные церкви (особенно в Иркутске), монасты-
ри (в том числе Валаамский монастырь), а также 
Московская Епархия.

Заключительная именная запись в «ведомо-
сти» о выплате наследникам В.С. Каретникова бы-
ла сделана 22 июня 1884 г.13, а безымянному дер-
жателю на 11 акций были выплачены через 20 лет 
после продажи Русской Америки США последние 
15 руб. 80 коп.

В итоге по всем выплатам в 1869—1888 го-
дах акционеры получили не менее 1 728 108 руб. 
75 коп.

ГП РАК не удалось полностью рассчитать-
ся со всеми держателями ценных бумаг. Так, 
на 1 апреля 1871 г. оставалось «в ликвидации ка-
питала» 247 875 руб. 11 коп. РАК следовало вы-
платить по разным счетам более 80 тыс. руб., при 
этом самой компании были должны почти 330 ты-
сяч руб., из которых 150 252 руб. 48 коп. принад-
лежало правительству, которое, впрочем, погаси-
ло свой долг6.

Некоторые акционеры получили весьма 
значительные компенсации. Так, директор РАК 
Н.И. Любавин7 только по первой выплате в 1869 го-
ду получил 26 600 руб., а всего у него было не ме-
нее 467 ценных бумаг. Председатель ГП РАК (с 
января 1870 г.) генерал-майор Эдуард Иванович 
Тилло получил за 29 акций не менее 2900 руб. 
по первой выплате8, коллежский асессор Нико-
лай Николаевич Анциферов за 15 акций — не менее 
1500 руб. по первой выплате9, контр-адмирал Ми-
хаил Дмитриевич Тебеньков за 10 акций — не ме-
нее 1000 руб. по первой выплате10.

Кроме уже упоминавшегося Любавина, круп-
ными капиталами владели В. Шумахер (не менее 

1 Журнал для акционеров. 
1857. 13 мая. № 19.

2 Шевырев А.П. Русский флот 
после Крымской войны: 
либеральная бюрократия 
и морские реформы. М., 
1990. С. 22.

3 Записка Главного правле-
ния Российско-американ-
ской компании по делу 
о вознаграждении убыт-
ков от распродажи ее ко-
лониального имущества. 
СПб., 1868.

4 4 мая 1871 г. Указом Пра-
вительствующего Сената 

Главное правление Россий-
ско-американской компа-
нии было ликвидировано 
(см.: Полное собрание 
законов Российской импе-
рии. Собр. 2. Т. 46. № 49559. 
С. 433).

5 АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. 
Д. 416. Л. 1 об. В этом до-
кументе записаны лишь 
те акционеры, кому было 
необходимо выплатить 
в результате ликвидации 
РАК.

6 Отчет Российско-американ-
ской компании с 1 января 

1870 по 1 апреля 1871 года. 
СПб., 1871.

7 После упразднения ГП РАК 
Любавин «был оставлен 
в должности» для оконча-
тельного расчета с акцио-
нерами.

8 АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 
416. Л. 1 об.

9 Там же. Л. 2.
10 Там же. Л. 3.
11 АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 

416. Л. 1–6 об.
12 Кениг Леопольд Егорович 

(1821—1903). Фабрикант 
и предприниматель. Про-

шел путь от простого ра-
бочего до владельца круп-
нейших сахарных заводов 
в Российской империи 
с годовым оборотом в мил-
лионы руб. Основатель 
фирмы «Л.Е. Кениг–наслед-
ники» (см: АВПРИ. Ф. РАК. 
Оп. 888. Д. 416. Л. 3, 4 об., 5, 
8 об., 17, 20).

13 В.С. Каретников (1829—
1880) сын С.И. Каретникова 
(1787—1852). Последний 
был фабрикантом, вла-
девшим ситценабивной 
фабрикой в Шуе. В 1835 г. 

он и его двоюродный брат 
Ларион Алексеевич Карет-
ников имели по 13 акций 
РАК каждый. В.С. Карет-
ников продолжил и рас-
ширил семейное дело. Был 
удостоен ордена Св. Анны 
III степени. Его наследники 
получили на 26 акций 
780 руб. (см.: РГИА. Ф. 994. 
Оп. 2. Д. 828. Л. 11–42; АВ-
ПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 416. 
Л. 35).

 ° 7

Вид на Ново-Архан-
гельск (современное 
название — Ситка), 
столицу русской Аля-
ски. 1837 г.
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