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Владимир Васильевич Атласов



Владимир Васильевич Атласов – известный русский землепроходец, 
исследователь Камчатского полуострова. Ему удалось вписать свое имя в 
анналы истории благодаря самому подробному описанию полуострова, 
которое во многом облегчило дальнейшее исследование полуострова.

                                                      



Открытия «Ермака» Камчатки.

• В 1697 году Владимир Атласов 
организовал экспедицию, о которой 
давно мечтал. Возглавив отряд из 
120 человек, он отправился в поход 
на юг от Анадырского острога. К тому 
времени Камчатка была уже 
открыта, однако очень плохо 
исследована.

• В ходе исследования Камчатки 
Атласов сделал немало важных 
открытий:

• он доказал, что Камчатка – это 
полуостров, а не остров, как это 
считалось ранее;

• создал подробные карты и описания 
особенностей рельефа, фауны, 
флоры, климата, населения;

• предоставил ценные сведения о 
Японии, Аляске и Курильских 
островах.



Чукотская экспедиция, открытие пролива между Азией и Америкой
20 июня 1648 года Федот Попов и Семён Дежнёв на кочах вышли в море. Три коча 

сразу потерялись в буре при выходе из устья Колымы в Ледовитый океан. 
Оставшиеся неуклонно пошли вперёд. В августе 1648 года пошёл ко дну ещё один 

коч.
Около 20 сентября 1648 года Дежнёв и его спутники увидели тёмный и грозный 
«Большой Каменный Нос», окаймлённый полосой пенных бурунов (ныне мыс 

Дежнёва). Мимо Носа прошли лишь три судна: два коча Дежнёва и Попова и один — 
Герасима Анкудинова.



Семён Ива́нович Дежнёв (около 1605, Деревня Есиповская в Сояле на Пинеге[2] — 
начало 1673,Москва) — русский путешественник, землепроходец, мореход, 

исследователь Северной, Восточной Сибири и Северной Америки, казачий атаман, 
торговец пушниной. Первый мореплаватель, прошедший Берингов пролив, 

отделяющий Азию от Северной Америки, Чукотку от Аляски, причём сделал это за 80 
лет до Витуса Беринга, в 1648 году[3], по пути посетив острова Ратманова[4] и 

Крузенштерна[5], находящиеся посередине Берингова пролива.







 20 мая 1742 года русский моряк и исследователь Семен Иванович 
Челюскин достиг самой северной оконечности Евразии, которую 

через сто лет назовут в его честь — Мыс Челюскин



С именем Челюскина связано множество географических названий, но, прежде 
всего, это самая северная оконечность полуострова Таймыр, открытая им в 1742 году 
во время полярного похода к ледяным водам Карского моря. Тогда этому открытию 
не придали большого значения и даже не удостоили награды первопроходца, но, как 
выяснилось позже, Челюскин совершил значительное открытие — первым достиг и 

описал самую северную часть Евразии.







Базардюзю (4 466 м) — высшая из горных вершин Республики Дагестан и соседнего Азербайджана.
 Одни именуют ее Тикисаром — «Высокой головой». У лезгин, одной из дагестанских народностей, она 

известна как «Гора ужаса» — Кичевнедаг. В переводе с тюркского Базардюзю означает «рыночная площадь» 
или, более узко, как конкретный ориентир — «поворот к рынку, базару». Южная точка  России.

 



Балтийская коса (также Вислинская коса, польск. Mierzeja 
Wiślana, нем. Frische Nehrung) — узкая полоска суши (коса), 

отделяющая Калининградский залив от основной части Гданьского залива. 
Длина косы — 65 км (из которых 35 км на северо-востоке 

принадлежат России). Западная точка Росси.



Мыс Фли́гели — северо-восточная оконечность острова Рудольфа в Северном Ледовитом океане, 
входящего в архипелаг Земля Франца-Иосифа (Россия, Архангельская область).

Традиционно упоминается[1][2] как крайняя северная точка суши России, Европы и всей Евразии[3].
Назван в честь австрийского картографа Августа фон Флигели (1811—1879). Открыт 12 

апреля1874 года австрийской полярной экспедицией на корабле «Тегетгоф».




