
первопроходцы нашего края



• ХVI век. Начинается новый этап географических открытий на 
сухопутных просторах России. Легендарный Ермак достиг Иртыша 
и положил начало освоению Сибири - "страны суровой и угрюмой". 
Он словно распахивает ворота на восток, в которые устремляются 
отряды казаков, промышленников и просто ищущих приключений 
людей. ХVII век. Именно в это столетие карта восточных земель 
России начинает приобретать определенные очертания - одно 
открытие следует за другим. Достигнуто устье Енисея, по суровым 
нагорьям Таймыра протягиваются, по суровым нагорьям Таймыра 
протягиваются маршруты русских европейцев, русские мореходы 
огибают Таймырский п-ов. Впервые наши соотечественники видят 
великие горы Восточной Сибири, реки: Лену, Оленек, Яну. Уже не 
безымянные герои творят историю российской географии - их 
имена становятся широко известными.

• Атаман Иван Москвитин останавливает своего коня на берегу 
Тихого океана. Отправляется в далекий путь служивый человек 
Семен Иванович Дежнев. Многое пришлось ему испытать: "...я 
голову свою складывал, раны великие принимал и кровь свою 
проливал, и холод великий терпел и помирал голодной смертью". 
Так он скажет о себе - а разве это не обычная судьба всех русских 
первопроходцев?! Спустившись на Индигирке, Дежнев достигает 
берегов Северного Ледовитого Океана. В другой раз вместе с 
Федотом Алексеевичем Поповым он выходит в океан по Колыме 
огибает Чукотский п-ов и открывает реку Анадырь. 
Исключительный по сложности путь - и не менее важный по 
достигнутым результатам; однако Дежневу, не суждено узнать, что 
он сделал великое географическое открытие - обнаружил пролив, 
разделяющий Азию и Америку. Это станет ясно лишь 80 лет спустя 
благодаря экспедиции Витуса Беринга и Алексея Чирикова. В самом 
конце ХVII столетия Владимир Атласов начинает исследование 
Камчатки и основывает там первое русское поселение - 
Верхнекомчатск. Он впервые видит северные оконечности 
Курильской гряды. Пройдет немного времени и русские первый 
"чертеж" Курильского архипелага в ХVII столетии экспедиции в 
России начинают получать продуманную государственную 
поддержку.



Ермак Тимофеевич
• Ермак Тимофеевич (между 1537-1540, село Борок на Северной Двине 

— 5 августа 1585, берег Иртыша близ устья Вагая), русский 
землепроходец, казачий атаман, завоеватель Западной Сибири 
(1582-1585), герой народных песен. Фамилия Ермака не установлена, 
однако в 16 веке многие русские люди не имели фамилий. Его 
называли либо Ермаком Тимофеевым (по имени отца), либо 
Ермолаем Тимофеевичем. Известна кличка Ермака — Токмак.

• Строгановы в еще в 1558 получили первую жалованную грамоту на 
«камские изобильные места», а в 1574 — на земли за Уралом по 
рекам Тура, Тобол и разрешение строить крепости на Оби и 
Иртыше. Около 1577 Строгановы обратились с просьбой прислать 
казаков для охраны своих владений от нападений сибирского хана 
Кучума. По велению Ивана Грозного дружина Ермака прибыла в 
Чердынь (близ устья Колвы) и Соль-Камскую (на Каме) для 
укрепления восточной границы купцов Строгановых. Вероятно, 
летом 1582 они заключили с атаманом соглашение о походе на 
«сибирского султана» Кучума, снабдив припасами и оружие



• Возглавив отряд из 600 человек, Ермак в сентябре начал поход 
вглубь Сибири, поднялся по реке Чусовой и ее притоку Межевая 
Утка, перешел на Актай (бассейн Тобола). Ермак спешил: лишь 
внезапное нападение гарантировало успех. Ермаковцы спустились в 
район нынешнего города Туринска, где рассеяли передовой отряд 
хана. Решающее сражение произошло 23-25 октября 1582 на берегу 
Иртыша, на мысе Подчуваш: Ермак разбил главные силы татар 
Маметкула, племянника Кучума, и 26 октября вступил в Кашлык, 
столицу Сибирского ханства (17 км от Тобольска), нашел там много 
ценных товаров и пушнины. Остатки разбитой татарской орды 
откочевали к югу, в степь. Через четыре дня к Ермаку явились ханты 
со съестными припасами и мехами, за ними — местные татары с 
дарами. Ермак встречал всех «лаской и приветом» и, обложив 
податью (ясаком), обещал защиту от врагов. В начале декабря воины 
Маметкула убили группу казаков, рыбачивших на озере Абалак, близ 
Кашлыка. Ермак настиг татар и уничтожил почти всех, но сам 
Маметкул спасся.

• Для сбора ясака на нижнем Иртыше в марте 1583 Ермак отрядил 
партию конных казаков. При сборе дани им пришлось преодолевать 
сопротивление местного населения. После ледохода на стругах 
казаки спустились по Иртышу. В приречных селениях они под видом 
ясака отбирали ценные вещи. По Оби казаки дошли до холмистого 
Белогорья, где река, огибая Сибирские Увалы, поворачивает на 
север. Здесь они нашли только покинутые жилища, и 29 мая отряд 
повернул обратно. Опасаясь восстания местного населений, Ермак 
направил в Москву за помощью 25 казаков, которые прибыли в 
столицу в конце лета. Царь наградил всех участников Сибирского 
похода, простил государственных преступников, примкнувших к 
Ермаку ранее, и обещал послать в помощь 300 стрельцов. Смерть 
Ивана Грозного нарушила многие планы, и стрельцы добрались до 
Ермака лишь в разгар восстания, поднятого Карачи (советником 
Кучума).

•



• Небольшие группы казаков, рассеянные по огромной 
территории Западной Сибири, были перебиты, а основные 
силы Ермака вместе с подкреплением из Москвы 12 марта 
1585 были блокированы в Кашлыке. Подвоз продовольствия 
прекратился, в Кашлыке начался голод; многие его 
защитники погибли. В конце июня в ночной вылазке казаки 
перебили почти всех татар и захватили обоз с 
продовольствием; осада была снята, но у Ермака осталось 
только около 300 бойцов. Через несколько недель он 
получил ложное известие об идущем в Кашлык торговом 
караване. В июле Ермак со 108 казаками выступил из 
Кашлыка навстречу каравану к устью Вагая и Ишима, разбил 
там отряды татар. В дождливую ночь на 6 августа Кучум 
неожиданно напал на стан казаков и перебил около 20 
человек, погиб и Ермак. По преданию раненый Ермак 
пытался переплыть приток Иртыша реку Вагай, но из-за 
тяжелой кольчуги утонул. 90 казаков спаслись в стругах. 
Остатки казачьей дружины под командой М. Мещеряка 
отступили из Кашлыка 15 августа и вернулись на Русь. Часть 
отряда Ермака осталась зимовать в Обском городке.



 Иван Юрьевич Москвитин
• Москвитин Иван Юрьевич, русский землепроходец, 
первооткрыватель Дальнего Востока, Охотского 
моря, острова Сахалин.

• Казачья служба. Выходец из Подмосковья, 
Москвитин начал службу не позднее 1626 г. рядовым 
казаком Томского острога. Вероятно участвовал в 
походах атамана Дмитрия Копылова на юг Сибири. 
Зимой 1636 г. Копылов во главе отряда казаков, 
включая Москвитина отправился за добычей в 
Ленский край. Они достигли Якутска в 1637 г., а 
весной 1638 г. спустились по Лене до Алдана и пять 
недель на шестах и бичевою поднимались по нему. 
В 265 км. Выше устья реки Маи 28 июля казаки 
поставили Бутальский острожек.



• К Охотскому морю. От эвенков Копылов узнал о 
серебряной горе на нижнем Амуре. Нехватка серебра 
в государстве заставила его в мае 1639 направить 
Москвитина (теперь уже десятника) с 30 казаками на 
поиски месторождения. Спустя шесть недель, 
подчинив по пути все местное население, 
землепроходцы дошли до речки Юдомы (приток Маи), 
где, бросив дощаник, построили две байдарки и 
поднялись к ее истокам. Легкий перевал через 
открытый ими хребет Джугджур они преодолели за 
день и попали на реку Улью, текущую к «морю-
окияну». Через восемь суток путь им преградили 
водопады — байдарки пришлось оставить. Построив 
лодку, вмещавшую до 30 человек, они первыми из 
русских вышли к берегам Охотского моря. На весь 
путь по неизвестной местности землепроходцы 
затратили немногим более двух месяцев, питаясь 
«деревом, травою и кореньями».



• На реке Улье Москвитин срубил зимовье – первый русский поселок на 
побережье Тихого океана. От местных жителей он узнал о густонаселенной 
реке на севере и, откладывая до весны отправился туда 1 октября на 
речной «посудине» во главе группы из 20 казаков. Через три дня они 
добрались до этой реки, получившей название Охота. На Улью Москвитин 
возвратился через две недели, прихватив аманатов. Плавание до Охоты на 
утлом суденышке доказало необходимость строительства более надежного 
морского судна. Зимой 1639-40 гг. казаки соорудили два 17-метровых коча – с 
них началась история тихоокеанского флота. К берегам Сахалина. В ноябре 
1639 г. и апреле 1640 г. землепроходцы отразили нападении двух больших 
групп эвенов (600 и 900 человек). От пленного Москвитин узнал о южной реке 
«Мамур» (Амур), в устье котрой и на островах живут «гиляки сидячие» 
(оседлые нивхи). Летом казаки поплыли на юг, прихватив пленника в 
качестве «вожа». Они проследовали вдоль всего западного побережья 
Охотского моря до Удской губы и зашли в устье Уды. Здесь от местных 
жителей Москвин получил новые данные об Амуре, а также первые 
сведения о нивхах, нанайцах и «бородатых людях» (айных). Москвитинцы 
направились на восток, обошли с юга Шантарские острова и, пройдя в 
Сахалинский залив, побывали на северо-западном берегу острова Сахалин.

• Москвитину, очевидно, удалось побывать в Амурском лимане и устье 
Амура. Но продукты уже заканчивались, и казаки повернули вспять. 
Осенняя штормовая погода не позволила добраться до Ульи, и они стал на 
зимовку в устье реки Алдомы, в 300 км. Южнее Ульи. А весной 1641 г., вновь 
перевалив Джугджур, Москвитин вышел на Маю и прибыл в Якутск с 
«соболиной» добычей. Результаты похода оказались значительными: было 
открыто побережье Охотского моря на протяжении 1300 км., Удская губа, 
Сахалинский залив, Амурский лиман, устье Амура и остров Сахалин



Василий Данилович Поярков
• Точные годы его жизни неизвестны. Землепроходец и мореход, 

исследователь Охотского моря, первооткрыватель Нижнего 
Амура, Амурского лимана и юго-западной части Охотского моря, 
“письменный голова”. В июне 1643 во главе военного отряда из 
133 человек отправился из Якутска в поход на Амур для сбора 
ясака и присоединения земель, лежащих к востоку вплоть до 
Охотского моря. Отряд спустился вниз по Лене до Алдана, затем 
поднялся по нему вверх до порогов (открыв по пути реки Учур и 
Голан). Оставил здесь на зимовку суда с частью людей, 
перевалил налегке на лыжах с отрядом в 90 человек через 
водораздел, открыл реку Зея и стал на зимовку в ее верховьях у 
устья реки Умлекан. Весной 1644 туда перетащили суда, на 
которых отряд спустился вниз по Зее и Амуру до его устья, где 
снова зазимовал. От амурских нивхов получили ценные сведения 
о Сахалине и ледовом режиме в проливе, отделяющем остров от 
материка. Весной 1645, приделав дополнительные борта к 
речным дощаникам, отряд вышел в Амурский ливан и, двигаясь 
вдоль берега Охотского моря на север, достиг реки Улья. Там 
провел третью зимовку. Ранней весной 1646 на нартах поднялся 
вверх по реке, перевалил через водораздел и по рекам бассейна 
Лены вернулся в Якутск. Впоследствии служил в Якутске, 
Тобольске и Курганской слободе на Урале. Именем Пояркова 
названа гора на острове Сахалин и поселок в Амурской области



Ерофей Павлович Хабаров
• Хабаров Ерофей Павлович (между 1605 и 1607, деревня Дмитриево 

Вологодской губернии — начало февраля 1671, деревня Хабаровка 
Иркутской губернии), русский землепроходец, исследователь Восточной 
Сибири. В 1649-1653 совершил ряд походов в Приамурье, составил 
«Чертеж реке Амуру» 1. Первые годы деятельности. Выходец из 
крестьян-поморов, Хабаров зимой 1628 отправился на заработки в 
Мангазею, добрался до Хеты и до весны 1630 служил сборщиком 
пошлины в Хетском зимовье. В 1632 прибыл на Лену и до 1639 ходил по 
ее притокам Куте, Киринге, Витиму, Олекме и Алдану, промышляя 
соболя.

• Сколотив артель, обменивал в сибирских городах добытую «мягкую 
рухлядь» на товары для местного населения. Во время скитаний 
собирал сведения о Лене и ее притоках, о живущих здесь народах, о 
полезных ископаемых края. Хабаров стал первооткрывателем соляных 
источников в устье Куты и обнаружил там «угожие земли» под пашню. К 
весне 1641 первый в этом краю землепашец поднял около 28 га целины, 
построил первую в Восточной Сибири соляную варницу, наладил 
продажу соли и завел лошадей для перевозки государственных грузов в 
Якутск. В этом же году воевода незаконно отобрал в казну постройки, 
хлебные запасы и доходы Хабарова. Тогда он перебрался на устье 
Киренги, распахал 65 га и получил хороший урожай злаковых. Воевода 
вскоре присвоил и это хозяйство, а за отказ дать взаймы денег 
реквизировал у Хабарова 48 т хлеба, подверг пыткам и заточил в 
тюрьму, где тот просидел почти 2,5 года.



• Выйдя на свободу, Хабаров продолжал заниматься 
земледелием. Построил мельницу. Амурская эпопея. Когда до 
Хабарова дошли слухи о богатствах амурских земель, он 
свернул свое прибыльное дело, собрал ватагу «охочих 
людей», прибыл в Илимск и в марте 1649 от нового воеводы 
получил разрешение отправиться на Амур. Он взял в кредит 
военное снаряжение, оружие, сельхозинвентарь и во главе 
группы из 60 человек весной 1649 вышел из Илимска. 
Медленно поднимались груженые струги по быстрой и 
порожистой Олекме. Перезимовал отряд в устье Тунгира, но 
еще в январе 1650, сделав нарты и погрузив на них лодки, 
двинулись волоком по снегу через высокий Становый хребет. 
Оттуда отряд направился по притокам вниз к Амуру. Здесь 
начиналась Даурия со своими улусами и даже небольшими 
городками. Встретившаяся по пути местная женщина 
поведала о роскоши страны за Амуром, правитель которой 
имеет войско с «огневым боем» и пушки. Хабаров, оставив 
около 50 человек в полупустом городке на Урке, 26 мая 1650 
вернулся в Якутск и стал распространять преувеличенные 
слухи о богатствах новой «землицы». Назначенный 
«приказным человеком» Даурии, он уже летом выступил из 
Якутска со 150 добровольцами и осенью прибыл на Амур. В 
захваченном городке русские перезимовали, а по весне, 
построив несколько дощаников и стругов, начали 
сплавляться по Амуру мимо сожженных самими жителями 
поселков.



• В конце сентября 1651 Хабаров остановился близ озера Болонь на 
очередную зимовку. В марте 1652 он разгромил двухтысячный отряд 
маньчжур и двинулся дальше вверх по Амуру, останавливаясь лишь для 
сбора ясака. Но люди устали от постоянного передвижения, и в начале 
августа на трех судах бежали 132 бунтовщика. Они достигли низовьев 
Амура, где срубили острог. В сентябре Хабаров подошел к острогу взял 
его после осады, а «ослушников» выпорол батогами и кнутом, от чего 
многие умерли. Там же он провел четвертую зиму, а весной 1653 вернулся 
в устье Зеи. Летом его люди плавали вверх и вниз по Амуру, собирая ясак. 
Между тем весть о подвигах землепроходцев дошла до Москвы, и 
правительство послало на Амур чиновника Сибирского приказа Д. И. 
Зиновьева с отрядом в 150 человек. Царский посланец прибыл в августе 
1653 с наградами всем участникам похода. Воспользовавшись жалобами 
недовольных Хабаровым людей, он отстранил Хабарова от руководства, 
обвинил его в преступлениях, арестовал и повез в Москву. Однако 
Хабарова признали невиновным. Спустя год Хабарова пожаловали в 
«дети боярские», дали в «кормление» ряд деревень в Сибири, но на Амур 
возвращаться запретили. Между 1655 и 1658 он провел торговые сделки в 
Устюге Великом и возвратился на Лену не позже лета 1658. Осенью 1667 в 
Тобольске Хабаров сообщил составителям «Чертежа всей Сибири» 
сведения о верховьях Лены и об Амуре. В январе 1668 в Москве вновь 
просил царя отпустить его на Амур, но получив отказ, возвратился на Лену 
и спустя три года умер в своей слободе в устье Киренги. Он имел дочь и 
сына.



Семен Иванович Дежнев
• Дежнев Семен Иванович (ок. 1605-73), русский землепроходец. В 1648 

совместно с Ф. А. Поповым (Федотом Алексеевым) проплыл от устья 
Колымы в Тихий океан, обогнул Чукотский полуостров, открыв пролив 
между Азией и Америкой. 1. Казачья служба. Дежнев выходец из крестьян-
поморов, начал сибирскую службу рядовым казаком в Тобольске. В 
начале 1640-х гг. с отрядом казаков перешел в Енисейск, затем в Якутск. 
Служил в отряде Дмитрия Зыряна (Ярилы) в бассейне Яны. В 1641, 
получив назначение в отряд Михаила Стадухина, Дежнев с казаками 
добрался до острожка на реке Оймякон. Здесь на них напали почти 500 
эвенов, от которых отбивались вместе с ясачными, тунгусами и якутами.

• В поисках "новых землиц" Дежнев с отрядом Стадухина летом 1643 
спустился на коче к устью Индигирки, перешел морем до низовьев 
Алазеи, где встретил коч Зыряна. Дежневу удалось объединить оба 
отряда землепроходцев, и они на двух судах отплыли на восток. В поисках 
"новых землиц". В дельте Колымы казаки были атакованы юкагирами, но 
прорвались вверх по реке и в районе современного Cреднеколымска 
поставили острожек. На Колыме Дежнев прослужил до лета 1647, а затем 
был включен как сборщик ясака в промысловую экспедицию Федота 
Попова. Летом 1648 Попов и Дежнев на семи кочах вышли в море.



• По распространенной версии, до Берингова пролива дошли только три 
судна остальные попали в шторм. Осенью очередной шторм в 
Беринговом море разделил два оставшихся коча. Дежнева с 25 
спутниками отбросило к Олюторскому полуострову, и только через 10 
недель, потеряв половину землепроходцев, они добрались до низовьев 
Анадыря. По данным самого Дежнева, Берингов пролив прошли шесть 
судов из семи, а в Беринговом море или в Анадырском заливе в "морскую 
непогоду" погибло пять кочей, включая судно Попова. Дежнев и его отряд, 
преодолев Корякское нагорье, "холодны и голодны, наги и босы" 
добрались до берега Анадыря. Из отправившихся на поиски стойбищ 
возвратились лишь трое; с трудом пережили казаки суровую зиму 1648-49, 
построив до ледохода речные суда. Летом, поднявшись вверх на 600 км, 
Дежнев основал ясачное зимовье, куда весной пришли отряды Семена 
Моторы и Стадухина. Во главе с Дежневым они пытались достичь реки 
Пенжины, но, не имея проводника, три недели проблуждали в горах. 
Трудные будни землепроходцев. Поздней осенью Дежнев направил 
людей в устье Анадыря за продовольствием. Но Стадухин ограбил и 
избил заготовителей, а сам ушел на Пенжину. Дежневцы дотянули до 
весны, а летом и осенью занялись продуктовой проблемой и разведкой 
"соболиных мест".



• Летом 1652 они обнаружили огромное лежбище моржей на 
отмели Анадырского залива, усеянное моржовыми клыками 
("заморным зубом"). Последние годы жизни. В1660 г. Дежнев с 
грузом "костяной казны" сухим путем перешел на Колыму, а 
оттуда морем на нижнюю Лену. После зимовки в Жиганске он 
через Якутск добрался до Москвы осенью 1664. Здесь с ним 
был произведен полный расчет: за службу и промысел 289 
пудов (чуть более 4,6 т) моржовых клыков на сумму 17340 
рублей получил Дежнев 126 рублей и чин казачьего атамана. 
Назначенный приказчиком, он продолжал собирать ясак на 
реках Оленек, Яна и Вилюй. Во время второго приезда в 
Москву в 1671 доставил соболиную казну, но заболел и умер в 
нач. 1673. За 40 лет пребывания в Сибири Дежнев участвовал 
в многочисленных боях и стычках, получил не менее 13 
ранений. Он отличался надежностью и честностью, 
выдержкой и миролюбием. Женат Дежнев был дважды, и оба 
раза на якутках, от которых имел троих сыновей (один 
приемный). Его имя носят: мыс, который является крайней 
северо-восточной оконечностью Азии (названный Дежневым 
Большой Каменный Нос), а также остров, бухта, полуостров, 
село. В центре Великого Устюга в 1972 ему установлен 
памятник.



Конец


