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До начала XIX столетия флот Российской империи был 
привязан к внутренним, прибрежным акваториям, 
таким, как Балтийское, Белое и Чёрное море, и все 

фрегаты, барки и шхуны плавали без большого 
удаления от берега. 

И лишь со вступлением на престол Александра I и 
приходом к власти команды его молодых друзей-

реформаторов, Россия начинает смотреть в сторону 
океана, замышляя кругосветное плавание. Это было 
важно и для научно-исследовательских целей, и для 

престижа государства, как океанской державы, не 
уступающей Англии и Франции





В первой половине 19 в. – русские корабли 
вышли в Мировой океан.

• 1803 – 1806 гг.- 
первая 
кругосветная 
экспедиция  Ивана 
Крузенштерна 

• и Юрия 
Лисянского на 
кораблях 
«Надежда» и 
«Нева». 



•  

Ива́н Фёдорович 
Крузенште́рн (при 

рождении Адам Иоганн 
фон Крузенштерн). 

Годы жизни:(1770 —   
1846) — российский 

мореплаватель, адмирал.. 

Три года (с двенадцати 
лет) учился в церковной 
школе в Ревеле, а затем в 
Морском кадетском 
корпусе в Кронштадте.

В 1793 году послан для 
изучения морского 

искусства в Англию.

В 1803—1806 годах на 
приобретённых в 
Великобритании 

небольших кораблях 
«Надежда» и «Нева» 

совершил первое 
кругосветное 
путешествие.

Перед отплытием 
император Александр I 

лично осмотрел в 
Кронштадте 

приобретённые у 
англичан шлюпы и 

пожаловал жене 
Крузенштерна «на 12 лет 
аренду по 1500 рублей», 

дабы «обеспечить 
благосостояние жены во 
время продолжительного 

и неизвестности 
подверженного 

отсутствия мужа». 

Крузенштерн был большим 
любителем домашних 

животных. В путешествиях его 
сопровождал спаниель, 

любимец всей команды. Перед 
каждым отплытием вошло в 
добрую традицию каждому 

члену экспедиции потрепать 
спаниеля за длинные висячие 

уши, и действительно, 
путешествия проходили на 

удивление гладко. Известны 
буквально анекдотические 
ситуации, когда дикари, в 

жизни не видевшие животных с 
настолько длинными висячими 

ушами в ужасе разбегались.





Ю́рий Фёдорович 
Лися́нский   (1773- 1837), 

Петербург) — российский 
мореплаватель и 

исследователь. Капитан 
первого ранга.

Происходит из древнего 
украинского казацкого 
рода. Родился в семье 
священника нежинской 
церкви святого Иоанна 
Богослова.
В 1793—1800 годах был на 
стажировке в Англии.

Лисянский командовал 
«Невой» и открыл один из 

Гавайских островов, 
названный его именем 
(остров Лисянского). 

Лисянский первым описал 
Гавайи в книге 

«Путешествие вокруг 
света» (1812).

Один из сыновей 
Лисянского — Платон 

Юрьевич, пошёл по стопам 
отца, стал морским 

офицером и дослужился 
до чина адмирала (1892). 



Николай Резанов и Консепьсён (Кончита) Аргуэльо.

•  

Никола́й Петро́вич Реза́нов 
(28 марта 1764, Санкт-
Петербург — 1 марта 1807, 
Красноярск) — русский 
государственный деятель, 
камергер, один из 
основателей Российско-
американской компании.

Родился в обедневшей 
дворянской семье в Санкт-

Петербурге. В детстве 
получил очень хорошее 
домашнее образование. 
Знал пять иностранных 

языков.

Александр I   в 1803 году назначает 
Резанова  первым российским 
посланником в Японию для 
налаживания торговли между 
странами. Это было достаточно 
проблематичное поручение, так как 
Япония в течение последних 150 лет 
вела политику жёсткого 
изоляционизма.
Это посольство решено было 
совместить с первой русской 
кругосветной экспедицией на кораблях 
«Надежда» и «Нева» под 
командованием Крузенштерна 
(1803—1806). Указом императора 
Резанов наравне с Крузенштерном был 
назначен главой экспедиции.

Хотя Резанову и Крузенштерну 
пришлось делить одну каюту (6 

м²), отношения между ними 
испортились до такой степени, 

что они общались 
исключительно при помощи 

записок. Одной из причин 
недовольства Крузенштерна 
было то, что полагавшаяся 

послу свита своим 
присутствием стесняла команду 

на небольшом, в сущности, 
корабле (длина «Надежды» 

была всего 35 метров). 

26 сентября 1804 года «Надежда» 
прибыла в город Нагасаки. В гавань 

японцы запретили входить, и 
Крузенштерн бросил якорь в заливе. 

Самому Резанову разрешили сойти на 
берег, предоставили роскошный 

дворец, но за его пределы выходить 
было нельзя, и никого к нему не 
пускали. Велели ждать ответа от 
императора.  Так продолжалось 

полгода. В марте прибыл сановник с 
ответом императора. В ответе было 

сказано, что посольство он принять не 
может и торговать с Россией не 

желает.  Потребовал, чтобы корабль 
покинул Японию.

В Петропавловске Резанов узнал, что 
его освободили от дальнейшего 
участия в первой кругосветной 
экспедиции, приказав провести 
инспекцию русских поселений на 
Аляске. Прибыв в Ново-Архангельск 
на остров Ситха, Резанов застал 
русскую колонию в ужасном 
состоянии. Поселенцы просто 
вымирали с голоду, так как продукты 
им доставлялись через всю Сибирь в 
Охотск, далее морем. На это уходили 
месяцы, и они приходили 
испорченными.
 

Резанов купил у купца Джона 
Вульфа судно «Юнона» полное 
продуктов и отдал их 
поселенцам. Но до весны этих 
продуктов не хватило бы, 
поэтому Резанов приказал 
построить ещё одно судно 
«Авось». После постройки, 
отправил эти два судна на юг, в 
Калифорнию за продуктами и 
чтобы установить торговые 
отношения с испанцами, 
которым в то время 
принадлежала Калифорния.

В марте 1806 года «Юнона» и «Авось» 
пришвартовались в заливе Сан-

Франциско. Испания была союзницей 
Наполеона, и поэтому отношения с 
русскими не приветствовались. Но 

Резанов за шесть недель пребывания 
совершенно покорил губернатора 

Верхней Калифорнии Хосе Арильягу и 
коменданта крепости Хосе Дарио 

Аргуэльо. В это время он познакомился 
с пятнадцатилетней Консепсьон 
Аргуэльо(Кончитой) — дочерью 

коменданта Сан-Франциско, что стало 
основой сюжета поэмы «Авось» поэта 
А. А. Вознесенского. Через некоторое 

время он сделал ей предложение руки и 
сердца

Сразу после обручения, Резанов 
отправился назад. Он 
рассчитывал просить 
ходатайства императора перед 
папой Римским о согласии на 
брак. По его расчётам на это 
должно было уйти два года. 
Кончита заверила его, что будет 
ждать.
11 июня 1806 года Резанов 
покинул Калифорнию.

В  В сентябре 1806 года он добрался до 
Охотска.  Перебираясь через реки, из-за 
тонкого льда несколько раз падал в 
воду. Несколько ночей пришлось 
провести прямо на снегу. В итоге 
страшно простудился и пролежал в 
горячке и беспамятстве 12 дней. Как 
только очнулся, снова пустился в путь.
По дороге потерял сознание, упал с 
лошади и сильно ударился головой. Его 
довезли до Красноярска, где 1 марта 
1807 года он  умер.  

Кончита осталась верна 
Резанову. Она чуть больше года 

ходила каждое утро на мыс, 
садилась на камни и смотрела на 

океан. Сейчас на этом месте 
опора моста «Золотые ворота». В 

1808 году она узнала о смерти 
Резанова и решила уйти в 

монастырь, где умерла в 1857 
году, сохранив верность своему 

возлюбленному. 



Маршрут первой русской кругосветной 
экспедиции.
• Кронштадт (Россия) — Копенгаген (Дания) — Фалмут 

(Великобритания) — Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские 
острова, Испания) — Флорианополис (Бразилия, 
Португалия) — Остров Пасхи — Нукухива (Маркизские 
острова, Франция) — Гонолулу (Гавайские острова) — 
Петропавловск-Камчатский (Россия) — Нагасаки (Япония) 
— Хакодате (о-в Хоккайдо, Япония) — Южно-Сахалинск 
(о-в Сахалин, Россия) — Ситка (Аляска, Россия) — 
Кадьяк (Аляска, Россия) — Гуанчжоу (Китай) — Макао 
(Португалия) — остров Святой Елены (Великобритания) 
— о-ва Корву и Флориш (Азорские острова, Португалия) 
— Портсмут (Великобритания) — Кронштадт (Россия).





• На карту были нанесены более 
тысячи километров побережья 
Сахалина.

• Описание Дальнего Востока, 
Аляски, Алеутских островов.



Второе кругосветное плавание 1819—1821.
Возглавил Фадей Фадеевич Беллинсгаузен.

 
В 1819—1821 был 
начальником кругосветной 
антарктической экспедиции, 
отправленной в 
южнополярные моря. Она 
состояла из шлюпов «Восток» 
и «Мирный».

Выйдя 4 июня 1819 из 
Кронштадта, экспедиция 

прибыла 2 ноября в Рио-де-
Жанейро. Оттуда 

Беллинсгаузен сперва 
направился прямо на юг. В 
1820 экспедиция открыла 

Антарктиду.

 В марте 1820 шлюпы разделились 
и пошли в Австралию (порт 
Джексон, ныне Сидней) по 

пространству Индийского и Южного 
океанов (55° шир. и 9° долг.), ещё 
никем до того не посещённым. Из 

Австралии экспедиция отправилась 
в Тихий океан, открыла несколько 

островов и атоллов.

Поход экспедиции Беллинсгаузена по 
справедливости считается одним из 
самых важных и трудных, когда-либо 
совершенных. Знаменитый Кук в 70-х 
годах XVIII века первый достиг 
южнополярных морей и, встретив в 
нескольких местах сплошной лёд, 
объявил, что далее его невозможно 
проникнуть на юг. Ему поверили, и 45 
лет не было южнополярных 
экспедиций.
Беллингсгаузен доказал неверность 
этого мнения и сделал чрезвычайно 
много для исследования 
южнополярных стран посреди 
постоянных трудов и опасностей, на 
двух небольших парусных судах, не 
приспособленных для плавания во 
льдах.

Именем Беллинсгаузена названы: 
Море Беллинсгаузена в Тихом 
океане, 
мыс на Сахалине 
остров в архипелаге Туамоту, 
острова Фаддея и залив Фаддея 
в море Лаптевых, 
ледник Беллинсгаузена, 
лунный кратер 
научная полярная станция 
Беллинсгаузен в Антарктиде. 





Научно полярная 
станция Беллинсгаузен.



Путятин (1803 —  1883) — русский адмирал, 
граф, государственный деятель и дипломат.  

В 1822 года получил чин 
мичмана и в том же году 
был назначен в 
кругосветное плавание на 
фрегате «Крейсер» под 
командой Михаила 
Петровича Лазарева. 
Путешествие, начавшееся 
17 августа, заняло 3 года.

В 1855 году подписал первый 
договор о дружбе и торговле с 

Японией.



Невельской Геннадий Иванович(1813 
-1876).

• Российский адмирал 
(1874 год), исследователь 
Дальнего Востока, 
основатель города 
Николаевск-на-Амуре. 
Установил, что устье Амура 
доступно для входа 
морских судов и что 
Сахалин — остров.



Николай Николаевич Муравьёв-Амурский
(1809-1881). 

В истории расширения 
российских владений в 
Сибири Муравьёв-Амурский 
сыграл видную роль: ему 
принадлежит почин в 
возвращении Амура, 
уступленного Китаю в 1689 
году.

16 мая 1858 года Муравьёв 
заключил с Китаем Айгунский 
трактат, по которому Амур до 

самого устья стал границей России 
с Китаем. Муравьёв получил за 

заключение этого договора титул 
графа Амурского.

 С 1847 по 1861 год был генерал-
губернатором Восточной Сибири




