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1.Афанасий Никитин - самый первый русский путешественник 

       Афанасий Никитин по праву считается первым русским путешественником, которому 

удалось посетить Индию и Персию (1468-1474 годы, по другим данным 1466-1472). На 

обратном пути он побывал в Сомали, Турции, Маскате. На основе путешествий Афанасий 

составил записки «Хождение за три моря», которые стали востребованными и 

уникальными историческими и литературными пособиями. Эти записи стали первой в 

истории России книгой, выполненной не в формате рассказа о паломничестве, а 

описывающей политические, экономические и культурные особенности территорий.  

Он смог доказать, что даже будучи членом бедной крестьянской семьи можно стать 

известным исследователем и путешественником. Его именем названы улицы, набережные 

в нескольких российских городах, теплоход, пассажирский поезд и авиаборт.  

2.Семен Дежнев 

       Казачий атаман Семен Дежнев был арктическим мореплавателем, который стал 

первооткрывателем целого ряда географических объектов. Где бы ни служил Семен 

Иванович, везде он стремился изучать новое и ранее неизведанное. Он даже смог пересечь 

Восточно-Сибирское море на самодельном коче, пройдя путь от Индигирки до Алазеи.  

В 1643 году в составе отряда исследователей Семен Иванович открыл Колыму, где со 

своими сподвижниками основал город Среднеколымск. Через год Семен Дежнев 

продолжил свою экспедицию, прошел вдоль Берингова пролива (который тогда еще не 

имел этого названия) и открыл самую восточную точку материка, названную 

впоследствии мысом Дежнева. Также его имя носят остров, полуостров, бухта, село. 

В 1648 году Дежнев вновь отправился в путь. Его судно потерпело крушение в водах, 

расположенных в южной части реки Анадырь. Добравшись на лыжах, моряки 

отправились вверх по реке и там остались на зимовку. Впоследствии это место появилось 

на географических картах и получило название Анадырский острог. По итогам 

экспедиции путешественник смог сделать подробные описания, составить карту тех мест. 

3.Командор Витус Беринг 

       Две Камчатских экспедиции вписали в историю морских открытий имена Витуса 

Беринга и его сподвижника Алексея Чирикова. Во время первого путешествия 

мореплаватели провели исследование и смогли дополнить географический атлас 

объектами, расположенными в Северо-Восточной Азии и на Тихоокеанском побережье 

Камчатки.  

Открытие Камчатского и Озерного полуостровов, заливов Камчатского, Креста, 

Карагинского, бухты Проведения, острова Святого Лаврентия - тоже заслуга Беринга и 

Чирикова. В то же время был найден и описан еще один пролив, который впоследствии 

стал называться Беринговым.  

Вторая экспедиция была предпринята ими с целью поиска пути к Северной Америке и 

изучения Тихоокеанских островов. В этом путешествии Беринг и Чириков заложили 

Петропавловский острог. Он получил свое название из объединенных названий их 

кораблей («Святой Петр» и «Святой Павел) и впоследствии стал городом 

Петропавловском-Камчатским.  

На подходе к берегам Америки корабли единомышленников потеряли друг друга из виду, 

сказался сильный туман. «Святой Петр», управляемый Берингом, доплыл до западного 

побережья Америки, но попал в сильнейший шторм на обратном пути - корабль был 

выброшен на островок. На нем и прошли последние минуты жизни Витуса Беринга, а 

остров впоследствии стал носить его имя. Чириков на своем корабле тоже достиг 

Америки, но благополучно завершил свое плавание, обнаружив на обратной дороге 

несколько островов Алеутской гряды.  

 



4.Харитон и Дмитрий Лаптевы и их «именное» море 

       Двоюродные братья Харитон и Дмитрий Лаптевы были единомышленниками и 

помощниками Витуса Беринга. Именно он назначил Дмитрия командиром корабля 

«Иркутск», а его дубль-шлюпкой «Якутск» руководил Харитон. Они принимали участие в 

Великой Северной экспедиции, целью которой было изучить и точно описать и нанести на 

карту русские берега океана, от Югорского шара до Камчатки.                     

Каждый из братьев внес весомый вклад в освоение новых территорий. Дмитрий стал 

первым мореплавателем, сделавшим съемку берегов от устья Лены до устья Колымы. Он 

составил подробные карты этих мест, взяв за основу математические расчеты и 

астрономические данные.  

Харитон Лаптев со своими сподвижниками вел исследования самого северного участка 

побережья Сибири. Именно он определил размеры и очертания огромного полуострова 

Таймыр - выполнил съемку восточного его побережья, смог выявить точные координаты 

прибрежных островов. Экспедиция проходила в сложных условиях - большое количество 

льда, снежные бураны, цинга, ледяной плен - много пришлось пережить команде 

Харитона Лаптева. Но они продолжали начатую работу. В этой экспедиции помощник 

Лаптева Челюскин открыл мыс, который впоследствии был назван в его честь. 

Отмечая большой вклад Лаптевых в освоение новых территорий, члены Русского 

географического общества решили назвать их именем одно из крупнейших морей 

Арктики. Также в честь Дмитрия назван пролив между материком и островом Большой 

Ляховский, а имя Харитона носит западное побережье острова Таймыр. 

5.Крузенштерн и Лисянский - организаторы первого русского 

кругосветного плавания 

       Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский - первые русские мореплаватели, совершившие 

кругосветное путешествие. Их экспедиция длилась три года (началась в 1803 и 

завершилась в 1806 году). Они со своими командами отправились в путь на двух 

кораблях, которые носили названия «Надежда» и «Нева». Путешественники прошли через 

Атлантический океан, вошли в воды Тихого океана. По ним моряки доплыли до 

Курильских островов, Камчатки и Сахалина. 

Это путешествие позволило собрать важную информацию. На основе данных, добытых 

мореплавателями, была составлена подробная карта Тихого океана. Еще одним важным 

итогом первой русской кругосветной экспедиции стали данные, полученные о флоре и 

фауне Курил и Камчатки, местных жителях, их обычаях и культурных традициях.  

Во время своего путешествия моряки пересели экватор и по морским традициям не 

смогли оставить это событие без известного ритуала - матрос, переодетый в Нептуна, 

приветствовал Крузенштерна и спрашивал, для чего его судно прибыло туда, где ни разу 

не бывал российский флаг. На что получил ответ, что они здесь исключительно для славы 

и развития отечественной науки.  

В 1817-1819 годах Василий Михайлович совершил еще одно кругосветное путешествие на 

специально построенном для этого корабле «Камчатка».  

6.Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев - первооткрыватели 

Антарктиды 

       Капитан второго ранга Фаддей Беллинсгаузен был решительно настроен найти истину 

в вопросе о существовании шестого материка. В 1819 году он вышел в открытое море, 

тщательно подготовив два шлюпа - «Мирный» и «Восток». Последним командовал его 

единомышленник Михаил Лазарев. Первая кругосветная антарктическая экспедиция 

ставила перед собой и иные задачи. Помимо нахождения неопровержимых фактов, 

подтверждающих или опровергающих существование Антарктиды, путешественники 

собирались исследовать акватории трех океанов - Тихого, Атлантического и Индийского.  



Результаты этой экспедиции превзошли все ожидания. За 751 день, который она длилась, 

Беллинсгаузен и Лазарев смогли сделать несколько значимых географических открытий. 

Безусловно, самое важное из них - существование Антарктиды, это историческое событие 

произошло 28 января 1820 года. Также за время путешествия были найдены и нанесены на 

карту порядка двух десятков островов, созданы зарисовки с видами Антарктики, 

изображения представителей антарктической фауны.  

Интересно, что попытки открыть Антарктиду предпринимались не единожды, но ни одна 

из них не увенчалась успехом. Европейские мореплаватели считали, что либо ее нет, либо 

она расположена в местах, в которые просто невозможно попасть по морю. А вот русским 

путешественникам хватило упорства и целеустремленности, поэтому имена 

Беллинсгаузена и Лазарева внесены в списки величайших мореплавателей мира.  

 

7.Николай Михайлович Пржевальский 
 

       Николай Михайлович Пржевальский (1839-1888) – один из величайших русских 

географов и путешественников. Учился Николай Пржевальский в смоленской гимназии, 

по окончанию которой поступил на службу в Рязанский пехотный полк в звании унтер-

офицера. Послужив и получив базовый воинский опыт, Пржевальский поступил в 

Академию Генштаба, обучаясь в которой написал ряд толковых географических работ, за 

что был принят в ряды Русского географического общества. Пржевальский преподавал 

историю и географию в польском юнкерском училище. 

Пржевальский посвятил длительным экспедициям 11 лет своей жизни. В частности, он 

руководил двухгодичной экспедицией в Уссурийский край (1867-1869), а в период в 1870 

по 1885 годы провѐл четыре экспедиции в Центральную Азию. 

Первая экспедиция по региону Центральной Азии длилась три года с 1870 по 1873 и была 

посвящена исследованию Монголии, Китая и Тибета.  

Во второй экспедиции по региону (1876-1877) Пржевальский открыл горы Алтынтаг, 

впервые описал ныне высохшее озеро Лобнор и питающие его реки Тариму и 

Кончедарью. Благодаря изысканиям Пржевальского граница нагорья Тибет была 

пересмотрена и отодвинута более чем на 300 км к северу.  

В третьей экспедиции по Центральной Азии, прошедшей в 1879-1880 гг. Пржевальский 

выделил несколько хребтов в Наньшане, Куньлуне и в Тибете, описал озеро Кукунор, а 

также верховья великих рек Китая Хуанхэ и Янцзы. Несмотря на болезнь, Пржевальский 

организовал и четвертую экспедицию в Тибет 1883-1885 гг., в ходе которой им был 

обнаружен целый ряд новых озер, хребтов и котловин.  

Общая длина маршрутов экспедиций Пржевальского составляет 31500 километров.  

В 1891 году Русским географическим обществом была учреждена серебряная медаль и 

премия имени Пржевальского. Имя великого русского учѐного, внесшего огромный вклад 

в изучение Центральной Азии и мировую географическую науку в целом до недавнего 

носил город Пржевальск (Киргизия), однако был переименован в угоду идеологическим 

издержкам эпохи парада суверенитетов на территории СНГ. Имя Н.М. Пржевальского 

продолжает носить горный хребет, алтайский ледник, а также некоторые виды животных 

и растений. 

 

 

8.Владимир Клавдиевич Арсеньев 

       Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872–1930) — русский путешественник, географ, 

этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед. 

Посвятив половину жизни изучению Дальнего Востока, Владимир Клавдиевич Арсеньев 

стал одним из первых и самых известных писателей и исследователей региона. В наследие 

https://topwar.ru/history/


он оставил письменные материалы и музейные коллекции по этнографии, археологии, 

ботанике и зоологии края, литературные работы, открывшие миру Уссурийский край.  

Память о нем хранят названия: 33 географических объекта, улиц и переулков, научных 

учреждений и учебных заведений, города в Приморском крае, международного аэропорта, 

Музея истории Дальнего Востока. 

Руководитель ряда экспедиций по исследованию горных районов Уссурийского края 

(Сихотэ-Алинские экспедиции 1906, 1907, 1908–1910), которые до Арсеньева являлись 

«белыми пятнами» на картах современного Приморья и юга Хабаровского края. 

Директор Хабаровского краеведческого музея имени Н. И. Гродекова в 1910–1919 и 1924–

1925 годах 

 

9.Первый беспосадочный перелет Москва — США через Северный 

полюс  
 

       18 июня 1937 года советские летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр 

Беляков на борту самолѐта АНТ-25 покинули подмосковный аэродром в Щелково и взяли 

курс на Северный полюс. Перелѐт был задуман с целью побить мировой рекорд дальности 

полѐта по прямой линии, который на тот момент составлял 9104,7 км (установлен в 1933 

году французскими лѐтчиками П. Кодосом и М. Росси). На борту самолѐта находились 

опечатанные спортивными комиссарами барографы, показания которых должны были 

засвидетельствовать, что АНТ-25 не делал промежуточных посадок. Опечатаны были 

также горловины бензобаков, что гарантировало невозможность скрытной дозаправки в 

воздухе (к тому времени такая техника уже практиковалась в авиации). 20 июня в 19 часов 

30 минут по московскому времени самолѐт совершил благополучную посадку на 

аэродроме военной базы Барракс в американском городе Ванкувер (штат Вашингтон, 

США) 

 

 

10.Советская подводная лодка на северном полюсе 

       В послевоенном мире, разделенном надвое холодной войной, борьба за освоение 

Арктики была особенно острой. То государство, которое первым научило бы свой флот 

действовать в этом регионе, могло получить колоссальное преимущество. Добиться этого 

удалось советским морякам. 29 сентября 1963 года подводная лодка К-181 «Ленинский 

комсомол» первой в мире всплыла на Северном полюсе, доказав способность 

отечественных субмарин к плаванию в самых высоких широтах. А через двадцать два года 

советские подводники впервые в мире осуществили ракетные стрельбы из точки 

Северного полюса. 
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