
 

 

Русские долго запрягают, но быстро едут. Эта старая поговорка как 

нельзя         лучше характеризует вклад России в историю географических 

открытий. 

 Имеющая огромную морскую границу, Российская империя долго 

считалась сухопутной державой. В начале XIX века пробил и ее час. Торговые и 

военные интересы, вопросы престижа, потребности бурно развивавшейся 

географической науки побуждали Россию к организации кругосветного 

плавания. 

Два блестящих морских офицера возглавили это предприятие: 

Иван Федорович Крузенштерн и Юрий Федорович Лисянский (1773—

1837). 

В 1803—1806 годах на шлюпах «Надежда» и «Нева» они совершили первое 

русское кругосветное плавание. Выйдя из Кронштадта, экспедиция посетила 

Данию, Англию, пересекла Атлантический и Тихий океаны, особое внимание 

уделила Камчатке, Курильским островам и Сахалину, доставила в Японию 

российское посольство. 

Кроме замечательных научных результатов, первое русское кругосветное 

плавание было увенчано великолепным и достойным памятником — 

составленным И. Ф. Крузенштерном двухтомным «Атласом Южного моря» и 

его замечательными записками об опасном путешествии, издание которых 

предлагается в этой книге. 

                                 

 

 

  

                                                                                                     



     Индия с давних времен неудержимо влекла европейцев. 

 Ее искали, о ней мечтали, пути в нее прокладывали лучшие мореплаватели.  

Колумб открыл свою «Индию» (оказавшуюся Америкой) в 1492 году,  

Васко да Гама достиг настоящей Индии в 1498 г. 

 Но он на четверть века опоздал: Индия была уже «открыта». 

    А толчком к этому послужило стечение несчастливых поначалу  

личных обстоятельств не слишком богатого, но энергичного и 

любознательного русского купца Афанасия Никитина. 

 В конце его многотрудного странствия тетради, которые он вел  

на протяжении своего путешествия, были доставлены купцами 

в Москву и включены в летопись. Так появилось на свет знаменитое  

«Хождение (хожение) за три моря» — памятник не только  

литературный, исторический и географический, но памятник  

человеческому мужеству, предприимчивости 

и упорству. Прошло более 500 лет, но и сегодня эта книга  

открывает нам двери в неведомые миры — древней экзотической  

Индии и загадочной русской души. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выдающийся российский адмирал Степан Осипович Макаров в свое первое 
плаванье вышел в двенадцать лет — и сорок три года, до самой своей 
героической гибели, посвятил российскому флоту. Неутомимый 
мореплаватель, крупный флотоводец, серьезный ученый, талантливый 
изобретатель, выдающийся организатор, незаурядный писатель — он внес 
неоценимый вклад во все, за что брался.  

Он создал теорию непотопляемости и живучести корабля — и внедрил ее в 
практику; изобрел пластырь для заделывания пробоин; бронебойный колпачок-
наконечник для снарядов и русскую семафорную азбуку. Он первым на русском 
флоте применил в бою самодвижущиеся торпеды. И это самое краткое 
перечисление его достижений

1
. 

Совершив кругосветное плавание, опубликовал двухтомный труд 
«"Витязь" и Тихий океан», который принес ему мировую славу ученого-
океанографа, премию Российской Академии наук и золотую медаль Русского 
географического общества. 

А еще суровый, закаленный в боях и походах адмирал был мечтателем и 
романтиком. 

Его великой идеей было достижение Северного полюса на ледоколе. «К 
Северному полюсу — напролом» — так называлась лекция, с которой он 
выступил в 1897 году в Русском географическом обществе. Поэтому в основу 
этой книги положен главный труд Макарова «"Ермак" во льдах» —рассказ о 
ледовых рейсах первого в мире ледокола арктического класса, любимого детища 
прославленного адмирала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


