
«СЛАВНЫЕ НАВИГАТОРЫ 

РОССИЙСКИЕ» 

О русских мореплавателях и первопроходцах 



На протяжении всей истории человечества люди открывали и осваивали 
неизведанные территории. В эпоху Великих географических открытий были 
найдены новые земли и морские пути, повлиявшие на положение и развитие стран 
всего мира. 

Трудно переоценить и огромный вклад России в историю выдающихся путешествий  
и открытий. Внушительная часть мировых территорий была впервые обнаружена  
и исследована русскими путешественниками и учёными.  

Помимо открытий на Аляске, в Центральной Азии, Сибири и северных районах 
Евразии, российские исследователи внесли значительный вклад в изучение и 
освоение Арктики, Антарктики и Тихого океана. 



Русские путешественники и землепроходцы XVII – XIX веков, осваивавшие неизвестные 
ранее территории Восточной Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, 
осуществляли далёкие экспедиции в неизведанные земли, которые наносили на карты 
(«чертежи»), составляли «скаски» с отчётами,  основывали поселения в виде зимовий 
и острогов.  

Они первыми шли «встречь солнцу», в неимоверно трудных условиях открывая 
неведомые земли и пути, по-хозяйски определяясь на восточных рубежах нашего 
Отечества. 



Навсегда вошли в историю имена землепроходцев и мореплавателей –  
Ермака Тимофеевича, Ивана Москвитина, Василия Пояркова, Семёна Дежнёва, 
Ерофея Хабарова, Владимира Атласова, Григория Шелихова, Александра Баранова, 
Витуса Беринга, Ивана Крузенштерна, Юрия Лисянского, Василия Головнина, 
Лаврентия Загоскина и других.  

Неоценимый вклад в изучение и освоение Сибири и Дальнего  Востока внесли такие 
исследователи и первооткрыватели, как Геннадий Иванович Невельской, Николай 
Николаевич Муравьёв-Амурский, Владимир Клавдиевич Арсеньев, Степан 
Петрович Крашенинников, Николай Константинович Бошняк, Василий Степанович 
Завойко и многие другие. 

Исторический подвиг российских первопроходцев, их героическая жизнь и 
деятельность являются примером бескорыстного и пламенного служения своей 
Родине. 

Предлагаем вам совершить небольшой экскурс в историю русских географических 
открытий, особенно тесно связанных с освоением и изучением огромных пространств 
Сибири и Дальнего Востока. 



Ермак Тимофеевич (1540  – 1585)  –  поволжский атаман, покоритель и князь Сибири 
Русского царства. В народе Ермака называли «младшим братом Ильи Муромца». 

В 1581-1582 годах Ермак Тимофеевич возглавил военную экспедицию в Сибирь  
с целью вести войну с сибирским ханом Кучумом.  

В конце августа – начале сентября 1582 года отряд Ермака начал свой поход вглубь 
Сибири, вверх по рекам Чусовая и Серебрянка, разгромил силы Кучума на реке Иртыш 
и завоевал Сибирское ханство, включая столицу Кашлык (рядом с современным 
Тобольском).  

Ермак Тимофеевич 



В 1585 году Кучум внезапно напал на Ермака, уничтожив почти весь его отряд. В этом 
бою Ермак погиб. Казаки были вынуждены уйти из Сибири, однако благодаря Ермаку 
были изучены главные речные пути Западной Сибири, и русские землепроходцы всего 
несколько лет спустя успешно продолжили покорение Сибири.  

Соратники Ермака вернулись в Сибирь,  где стало складываться Сибирское казачье 
войско. Кучум продолжал сопротивление и делал набеги до 1601 года, но уже ничего 
нельзя было изменить – Сибирь стала русской. 



Иван Москвитин – (около 1600 – после 1647) – русский землепроходец, томский 
атаман пеших казаков. 

В 1639 году отряд первопроходцев Ивана Москвитина вышел к Тихому океану  
и открыл Охотское море, после чего разбил лагерь в устье реки Улья, где был основан 
первый острог (ныне – Север Хабаровского края). Острог считают первым русским 
поселением на Дальнем Востоке.  

В 1640 году отряд исследовал юго-восточное побережье Охотского моря, на обратном 
пути открыл Шантарские острова. Москвитинцы положили начало русскому 
мореходству в Тихом океане. 

Иван Москвитин составил «Роспись рекам и имяна людям, на которой реке 
которые люди живут». Этот документ содержит подробные сведения о маршруте 
его команды с Алдана до моря.  

На основании записей Москвитина Курбат Иванов в 1642 году нарисовал первую 
русскую карту Дальнего Востока. 

 



Василий Данилович Поярков (1597 –  1668 гг.) – русский землепроходец XVII века, 
«письменная голова» (должностное лицо при воеводе). 

В 1643 году якутское воеводство отправило отряд казаков под руководством Василия 
Пояркова на поиски неизведанной Даурской земли (так называлось западное 
Приамурье).  

Весной следующего года, спустившись по реке Зее, отряд достиг Амура. Поярков 
составил достаточно полное описание реки, хозяйства и быта местных народов.  

От низовьев Амура Поярков на лодках вышел в бурное Охотское море, достиг устья  
реки Улья и оттуда вернулся в Якутск. 

Василий Поярков 



Семён Иванович Дежнёв – (1605 – 1673) – русский путешественник, землепроходец, 
мореход, исследователь Северной и Восточной Сибири и Северной Америки, якутский 
атаман.  

Федот Алексеев (Попов) – (год рождения неизвестен – умер в 1648 или позже) – 
русский землепроходец, промышленник. 

Семён Дежнёв и Федот Алексеев (Попов) стали организаторами последующих 
экспедиций на северо-восток. В 1648 году они прошли по реке Колыме вниз  
к Северному Ледовитому океану, первыми прошли проливом  между Азией и 
Америкой в Тихий океан, открыли Чукотку и Берингово море. Большая часть отряда,  
в том числе сам Алексеев (Попов), погибла в штормах. Небольшая группа во главе  
с Дежнёвым достигла устья реки Анадырь, где был основан острог Анадырск. 

Семён Дежнёв 



Ерофей Павлович Хабаров  (границы даты рождения указываются в пределах от 1603 
до 1610 гг., даты смерти – от 1667 до 1671 гг.). Русский землепроходец. 

В 1649-1650 годах Ерофей Хабаров стал вторым русским исследователем Амура 
после Василия Пояркова. Через реки Олёкму, Тунгир и Шилку он добрался до Амура  
(в Даурию). Построил зимнюю резиденцию в Албазине, а затем ниже по Амуру 
основал несколько поселений.  

Почти четыре года (с 1649 по 1653) отряд Хабарова продвигался по Амуру. Главной 
целью экспедиции было «проведывать земли» и приводить новые народы в русское 
подданство, ставить укреплённые посты, противостоять вооружённым набегам 
маньчжуров. 

Хабаровым был создан «Чертёж реки Амур» и первая европейская систематическая 
карта Приамурья. 

 

Ерофей Хабаров 



В результате походов Ерофея Хабарова приамурское население приняло русское 
подданство, Приамурье стало быстро осваиваться русскими.  Появились русские 
остроги, крепости, зимовья, и среди них Албазинский (в 1651 году), Ачинский (1652), 
Кумарский (1654), Косогорский (1655) и другие. В Приамурье образовался 
Албазинский уезд во главе с воеводой. 

Однако Албазин был оставлен после долгой осады маньчжурами (1686-1689), и по 
Нерчинскому договору 1689 года эти земли были переданы Китаю (впоследствии 
были возвращены России по Айгунскому договору 1858 года). Русским пришлось уйти 
с Амура почти на полтора столетия. 

Тем не менее, активно продолжалось освоение и изучение Севера Дальнего Востока. 

 



Владимир Васильевич Атласов (около 1661/1664 – 1711) – русский землепроходец, 
якутский казак, приказчик Анадырского острога. 

В 1692 году Владимир Атласов прошёл со своими казаками по восточной части 
Чукотского полуострова и составил краткие сведения о Чукотке, Аляске и об эскимосах. 
В 1697-1699 годах Атласов с отрядом в 120 человек по собственному почину 
предпринял поход из Анадырска на Камчатку. 

С этого времени Камчатка была присоединена к Русскому государству. 

Поход В. Атласова положил начало новой полосе открытий – экспедициям в Тихий 
океан, в Западную Америку, на гряду Курильских, Командорских и Алеутских островов. 

 

Владимир Атласов 



Витус Ионассен Беринг (1681 – 1741) – российский мореплаватель, офицер русского 
флота, капитан-командор. По происхождению датчанин. 

В 1725-1730 и 1733-1741 годах Витус Беринг руководил Первой и Второй 
Камчатскими экспедициями. Во время Первой экспедиции Беринг прошёл проливом 
между Чукоткой и Аляской, официально установив, что Азия с Америкой  
не соединяются (ранее там первыми прошли Семён Дежнёв и Федот Алексеев 
(Попов). 

Также Беринг достиг побережья Северной Америки и открыл Алеутские и 
Командорские острова. Им было основано поселение, на месте которого образован  
город Петропавловск-Камчатский. 

 

Витус Беринг 



После Первой Камчатской экспедиции было принято решение исследовать Русский 
Север целиком. 28 декабря 1732 года указ об организации экспедиции был 
представлен Сенатом на высочайшее утверждение. Этот масштабный проект вошёл в 
историю географических открытий как Великая Северная экспедиция. Экспедиции 
семи самостоятельных отрядов состоялись в 1733-1743 годах. 

Экспедицию отряда, которым руководил Витус Беринг, называют непосредственно 
Второй Камчатской экспедицией. Перед этим отрядом ставилась задача – отыскать 
пути в Северную Америку и новые острова в северной части Тихого океана. 

В июне 1741 года пакетботы «Святой Пётр» Витуса Беринга и «Святой Павел» 
Алексея Чирикова направились к берегам Северной Америки.  

Пакетбот «Святой Пётр» Пакетбот «Святой Павел» 



Плавание было сопряжено с огромными трудностями, в самом начале пути корабли 
потеряли друг друга в сильном тумане и действовали раздельно.  

17 июля 1741 года «Святой Пётр» под командованием Беринга достиг побережья 
Аляски. На обратном пути после кораблекрушения экспедиции пришлось 
перезимовать на небольшом острове (сейчас – остров Беринга), где Беринг умер во 
время зимовки. Остатки команды вернулись в Петропавловск в августе 1742 года. 

«Святой Павел» под командованием Алексея Чирикова 15 июля 1741 года также 
достиг берегов Северной Америки, в октябре того же года вернулся в Петропавловский 
острог.  

Основные результаты Великой Северной экспедиции, определённые академиком 
Карлом Бэром как «памятник мужества русских», заключались в открытии морских 
путей и пролива между Азией и Америкой, описании северо-западных берегов 
Америки, Алеутской гряды, Командорских, Курильских островов, побережья Камчатки, 
Охотского моря и отдельных участков побережья Японии. 

 



Геннадий Иванович Невельской (1813-1876) – выдающийся русский мореплаватель, 
учёный, путешественник, адмирал, всей своей деятельностью способствовал 
присоединению к России Приамурья и Сахалина. 

Экспедиция Г. И. Невельского (1849-1855 гг.), охватившая исследованиями огромный 
район – бассейн Нижнего Амура, часть Приморья и Сахалина, – доказала 
проходимость устья Амура для морских кораблей и окончательно установила, что 
Сахалин – это остров.  

В 1850 году Невельской в устье Амура основал первый военный пост – Николаевский, 
впоследствии выросший в город Николаевск-на-Амуре. 

Геннадий Невельской 



В сентябре 1853 года Невельской создал на Сахалине Муравьёвский пост и тем 
самым положил начало присоединению острова к России. 

Позднее на западном берегу острова появился Ильинский пост, а затем Геннадием 
Невельским был поднят российский флаг на обоих берегах Татарского пролива  
и на Южном Сахалине.  

Исследования Г. И. Невельского и его сподвижников имели не только научное,  
но и огромное политическое значение, поскольку окончательно закрепили за Россией 
Сахалин, территорию Приморья и бассейн Амура. 

 



Николай Николаевич Муравьёв-Амурский (1809 – 1881)  – русский государственный 
деятель, генерал-адъютант. Николаю Муравьёву принадлежит почин в возвращении 
Амура, переданного Китаю по Нерчинскому договору в 1689 году. Благодаря  
Н. Муравьёву, к России присоединены Приамурье и Приморье, начато заселение  
и освоение далёкой окраины России – Дальнего Востока. 

Николай Муравьёв стал генерал-губернатором Восточной Сибири в 1848 году.  
За 13 лет губернаторства проявил себя умным администратором, дальновидным 
политиком и дипломатом. 

С 1854 года Н. Н. Муравьёв организовал и успешно провёл ряд сплавов по Амуру, 
главной целью которых было заселение и освоение амурских берегов. В ходе сплавов 
возникло несколько десятков русских поселений, в том числе будущие города 
Благовещенск и Хабаровск. Амурские сплавы стали толчком для хозяйственного 
освоения края. 

 



28 мая 1858 года в городе Айгуни между Россией и Китаем «...по общему согласию, 
ради большей вечной взаимной дружбы двух государств, для пользы их подданных...» 
был заключён Айгунский договор. С российской стороны договор подписал Николай 
Николаевич Муравьёв-Амурский. 

Согласно договору, левый берег Амура стал владением Российского государства.  
При минимальной поддержке правительства, в короткий срок, мирным путём  
Н. Н. Муравьёв вернул в состав России открытые русскими землепроходцами  
в ХVII веке приамурские земли. За заключение Айгунского договора Н. Муравьёв 
получил титул графа Амурского и чин генерала от инфантерии. 

В дальнейшем были разграничены земли Приморья (1860 год) и образованы 
Приморская и Амурская области. 

 



В начале 1861 года Н. Н. Муравьёв-Амурский навсегда покинул Сибирь, а вскоре –  
и Россию. Умер и был похоронен в Париже. 

На Дальнем Востоке память о Н. Н. Муравьёве-Амурском свято сохранялась  
и передавалась новым поколениям русских людей, осваивавших дальневосточные 
земли.  

Современный памятник графу Николаю Муравьёву-Амурскому в городе Хабаровске 
был установлен 30 мая 1992 года. 

В 1991 году его прах был перевезён из Парижа в Россию и перезахоронен во 
Владивостоке, где памятник Н. Н. Муравьёву-Амурскому установили летом 2012 года. 

 

 



Освоение и исследование Сибири и Дальнего Востока имело огромное значение для 
России. Территория государства увеличилась почти в три раза, был получен доступ  
к обширным природным богатствам, страна обрела силу и влияние в мире. 

Первооткрыватели не просто описывали рельеф и природу регионов, но и налаживали 
связи с местными жителями, составляли этнографические работы, исследовали 
экономический потенциал сибирских и дальневосточных территорий.  

Мы должны знать и помнить о наших отважных предшественниках и первопроходцах, 
о тех, кто мужественно и честно послужил своему народу, осваивая, зачастую ценой 
своей жизни, необжитые сибирские и дальневосточные края нашего Отечества. 

 

 



Спасибо за внимание! 


