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I. Моя проектная работа «Удивительные люди» называется так потому, 

что интерес к жизни и деятельности известных сынов России не ослабевает 

до нашего времени. Проведение исследований потребовало от меня не только 

обращения к литературе, газетным и журнальным статьям, но и к 

собственным мыслям, которые должны дать оценку того, что я прочитала. 

Самыми полезными страницами стали первоисточники. Они, как документы, 

открывают подлинность происходящих в прошлом событий, рисуют 

конкретную обстановку истории России, наполняют знаниями и мудростью 

наше поколение XXI века. 

Актуальность проектной работы «Удивительные люди» 

заключается в том, чтобы обратиться к биографическим данным 

этих людей, а именно: к жизни и деятельности Николая 

Константиновича Бошняка и Владимира Клавдиевича Арсеньева, 

узнать, когда они жили, чем занимались, какой вклад внесли в 

историю России и почему их можно назвать «удивительными 

людьми». 

Цель работы: на основании прочитанного мною материала найти 

доказательства определения «удивительные» люди». 

Задачи: 

1) познакомиться с монографиями, раскрывающими годы жизни 

«удивительных людей»; 

2) записать наиболее интересные эпизоды из их жизни; 

3) выписать из первоисточников факты, доказывающие мое 

определение; 

4) сравнить роль каждого исследователя в развитии нашей страны – 

России; 

5) проявить самостоятельность при написании работы. 
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Объект исследования: биографические данные Н. К. Бошняка и 

В. К. Арсеньева, их деятельность. 

Предмет исследования: жизнь и дела   выдающихся 

удивительных людей. 

Гипотеза: состоит в том, что если осуществить поставленную 

цель и выполнить задачи, то можно доказать: Н. К. Бошняк и В. 

К. Арсеньев – удивительные люди, они сделали для России самое 

главное – укрепили её, оставили потомкам память и опыт. 

Новизна работы: новизна работы заключается в том, что многие 

школьники писали об этих людях рефераты, создавали 

презентации, но мало кто обращался к непосредственным 

источникам – документам и литературным произведениям. В 

моей работе будет опора именно на них с оценкой нравственно-

патриотического направления.  

Методы исследования: 

  теоретический метод; 

 метод отбора ярких сведений; 

 метод оценки и отзыва исследования; 

 метод сопоставления; 

 метод опроса. 

 ПРОДУКТ исследования - видеоролик 

II.1. Основная часть. 

Удивительные люди – люди, впечатляющие своими поступками, сделавшие 

намного больше и лучше, чем другие. Они запоминаются, их имена 

становятся общеизвестными, знаменитыми. О таких людях пишут книги, 

снимают фильмы, говорят биографы-специалисты.  

II.2. Одной из таких удивительных личностей является Николай 

Константинович Бошняк (1830-1899) – офицер Российского императорского 
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флота, капитан 2-ого ранга, участник Амурской экспедиции Г. И. 

Невельского. 

Происходил он из дворянского рода костромичей. В 12 лет стал кадетом 

Морского корпуса, через пять лет проходил службу гардемарином на 

Балтийском море. Через два года (в 1849 году) произведен в мичманы, а 

впоследствии - в лейтенанты флота. 

Почему этот человек может вызвать удивление? Подробно о нём 

рассказывает писатель А. И. Алексеев в книге «Утро Советской Гавани». 

Бошняк - участник экспедиции Геннадия Ивановича Невельского на Дальнем 

Востоке. Исследования Бошняк начал в 19 лет и закончил в 28. Мужественно 

справился со всеми трудностями. За девять лет службы Бошняк изучил устье 

Амура и закрепил территорию на заливе Де-Кастри 1851 г., открытую ранее 

Лаперузом и позднее исследованную русским мореплавателем Чихачевым 

(сестра Бошняка Анна была замужем за Чихачевым). В это время 

территорией залива Чихачева интересовались англичане и французы – 

приходилось строить укрепления. 

Открыл Буреинский хребет и два озера (1852 г.)  На собаках и нартах 

вместе с двумя казаками совершил поездку на Сахалин и проявил талант 

исследователя. Обнаружил залежи каменного угля, занимался переписью 

населения Сахалина, вел документацию и дневники, писал матери о нравах и 

обычаях местных жителей острова. К его заслуге прибавляется исследование 

западного побережья Татарского пролива. Он обозначил у южного входа 

пролива гавань Хаджи (Императорскую Гавань (1853 год), которая 

называется теперь Советской). Один из фактов гласит: «Бошняк насчитал на 

побережье бухты Хаджи 50 человек. В их присутствии водрузил деревянный 

крест с надписью: «Гавань Императора Николая открыта глазомерно, 

описана лейтенантом Бошняком со спутниками Парфеновым (неточная 

фамилия) и Белохвостовым». Личная решительность и долг мореплавателя 

Бошняка – служить Родине – восхищают меня. Бошняк заботился не только о 
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выполнении государственных задач, но и о том, чтобы вовремя было 

доставлено пропитание, чтобы участники экспедиции не заболели 

распространенной в то время болезнью – цингой. А. И. Алексеев в книге 

«Утро Советской Гавани» пишет о том, что в 1853 году при открытии 

Имераторской гавани, к сожалению, были смертельные случаи – цинга не 

щадила. В «Морском сборнике» за 1859 год Бошняк трогательно описывает 

это и высказывает предположение, что могилы его товарищей-страдальцев не 

будут забыты. Бошняк выразил предположение, что будет сооружен в 

Константиновской гавани небольшой памятник этих исторических могил. 

Николай Константинович придавал огромное значение деятельности тех, кто 

сопровождал его, о погибших членах команды хотел оставить память. 

Одновременно ответственность за деятельность на благо России и 

человеческие качества по отношению к своей команде говорят о стойкости и 

справедливости мореплавателя. Его фамилию можно отнести к 

удивительным людям. 

Татарский пролив уже в то время привлекал американцев. В книге 

«Утро Советской Гавани» Алексеев пишет: «Иностранцы … проникли в 

Татарский пролив… и хотят занять бухту для своих китоловных судов», - 

такие сведения получил Г. И. Невельской и передал их Бошняку. 

Бошняк со всей решимостью объявил шкиперу Бергстрему, что Россия 

исстари владеет этими землями и ныне выставляет здесь посты, и просил его 

довести до сведения капитанов всех встреченным им судов. Бошняк 

предъявил свои полномочия, вручил шкиперу письменное заявление и 

любезно в изысканных выражениях простился с ним. 

Дальнейший путь мореплавателя лежал в селение Датта. Бошняк вошел 

в устье большой реки, впадающей в море двумя рукавами. Это были реки 

Тумнин (Тумтжин) и Урике.  За время пребывания в селении Датта, (он 

пробыл там несколько суток) Бошняк узнал от орочей, что река течет на 600 

верст, описал окрестности, оставил часть сухарей. Орочи согласились 
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сторожить запасы до возвращения Бошняка. Бошняк стремился в Хаджи 

(теперь Совгавань). Ему предстояло остановиться на Дюанке. Шел 1853 год. 

«Орочи сказали Бошняку, что до залива Хаджи осталось не более двух 

дневных переходов вдоль берега». (Из книги А. И. Алексеева.) Бошняк 

достиг цели. «Мы с волнением в сердце подошли к перешейку… Я 

скомандовал: «Шапки долой!» - писал Николай Константинович. В этой 

фразе ощущается победоносность всей группы экспедиции, ее уверенность в 

достижении поставленной задачи. 

Первым побуждением Николая Константиновича было назвать гавань 

Императорской.  Когда он увидел, что залив Хаджи состоит из множества 

бухт, то стал давать этим бухтам имена царской семьи. Бошняк составил 

карту залива. Затем приказал вытесать большой крест, сам вырезал на его 

поперечнике надпись. Так запечатлена дата открытия Императорской Гавани 

– 23 мая 1853 года. Орочам Бошняк объявил о принадлежности этих мест 

России и о принятии их в Российское подданство. Старейшему из них он 

вручил объявление, написанное на русском, французском и немецком 

языках, и просил предъявить его капитанам всех иностранных кораблей. 

Путешественники поставили видавший виды парус и тронулись в обратный 

путь. Нужно было сделать отчет, вычертить карту, написать деловые письма. 

Бошняку в это время было 23 года. 

В книге Геннадия Ивановича Невельского «Подвиги русских морских 

офицеров на крайнем Востоке России 1849-1855гг» есть документальные 

записи об экспедиции Бошняка: «Результаты открытий и исследований 

Бошняка были очень важны. Он был первым из европейцев, который дал 

свету точное понятие о северной части побережья Татарского пролива и 

обнаружил неточное изображение этой части берега на карте Крузенштерна; 

… что жители, обитающие на этом берегу, никогда зависимы не были и 

китайской власти не признавали».  
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Николай Константинович Бошняк после Амурской экспедиции служил 

в Балтийском флоте. Подвела болезнь. Был арестован из-за клеветы. В 1865 

году уволен со службы. Лечение принимал в Италии г. Монца. В 1899 году 

его не стало.  

Исследования Н. К. Бошняка 

1851 г. Амурская экспедиция под руководством  

Г. И. Невельского. 

1852 г. 

Февраль-март 

На нартах, запряженных собаками, прибывает на 

о. Сахалин. Открытие залежей каменного угля. 

1852 г. Апрель-

май 

Исследование низовья Амура. Открытие 

Буреинского хребта в бассейне р. Амгунь. 

1853 г. Открытие гавани Хаджи (Императорской гавани – 

теперь Советская Гавань) 

1853 г. Экспедиция в Де-Кастри. Залив Чикачева. 

Закрепление территории. 

1855 г.  Назначен адъютантом при генерал-губернаторе Н. 

Н. Муравьеве. 

1865 г. Переведен на службу Балтийского флота. 

1865 г.  Уволен со службы по состоянию здоровья. 

  

Н. К. Бошняк многое сделал для России за короткий срок пребывания в 

экспедиции Г. И. Невельского. Его труд вошел в историю Дальнего Востока 

как человека, верно служащего России и её интересам. Его деятельность 

можно назвать подвигом, а с гражданской точки зрения Бошняк Н. К. – 

удивительный человек. 

Значение деятельности Н. К. Бошняка. 

1. Присоединение огромных территорий к России. 

2. Освоение реки Амур. 
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3. Основание военных постов Дуэ, де-Кастри, Хаджи. 

4. Закреплено русское влияние на Тихоокеанском побережье. 

5. Обеспечена безопасность Нижнего Амура и Сахалина. 

6. Открытое месторождение каменного угля на о. Сахалин является 

экономическим потенциалом до нашего времени. 

7. Закончилось русско-китайское соперничество за территории. 

8, Результаты Амурской экспедиции – подвиг. 

II. 2. Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872-1930) – русский 

путешественник, географ, этнограф, исследователь Дальнего Востока, 

писатель, военный востоковед, офицер императорской армии. 

Владимир Клавдиевич Арсеньев родился 29 августа 1872 года в Санкт-

Петербурге. Эрудированный отец имел небольшую домашнюю библиотеку, и 

с детства прививал сыновьям любовь к чтению. 

   Самого Володю сильно увлекали приключенческие книги Жюля 

Верна, Густава Эмара, Томаса Майн Рида. Затем Владимира Арсеньева стала 

интересовать научная и природоведческая литература: описание 

кругосветного путешествия Чарльза Дарвина на корабле «Бигль», 

аналогичные описания путешествий Н. М. Пржевальского, который стал 

настоящим кумиром Володи. 

Увлечению юного Арсеньева путешествиями поспособствовала и 

дружба со своим родным дядей, Иоилем Ероговичем Кашлачевым, большим 

знатоком природы.  

В 1891 г. Арсеньев сдал экстерном экзамен за среднее учебное 

заведение, а в 1896 году окончил Петербургское пехотное юнкерское 

училище. Военную карьеру он начинал в звании рядового, а уже в январе 

1896 года в звании подпоручика был переведен на новое место службы – 

польский город Ломжа, в саперный батальон, расположенный около 

Варшавы, в мае 1900 года удача повернулась к нему лицом. Поручик 
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Арсеньев переведен в 1-ый Владивостокский крепостной пехотный полк. С 

этого времени и до конца своей жизни Владимир Клавдиевич занимался 

познанием Дальнего Востока. 

С 1900 по 1930 г. он провел 18 исследовательских экспедиций в 

малоизученные районы Приморья, Приамурья, Камчатки и Охотского 

побережья. В 1902 году Арсеньев совершил первое путешествие от 

Владивостока до озера Ханка, а летом 1906 года произошла его встреча с 

Дерсу Узала, который стал не просто проводником, но и другом 

путешественника. Во время русско-японской войны 1904-1905 годов 

Владимира Клавдиевича назначили начальником всех разведывательных 

команд крепости Владивосток. Мало кто знает, что в 1906 году Арсеньеву с 

большим риском для жизни удалось добыть на реке Сархобе два свитка c 

текстом устава тайного китайского общества. 

В том же 1906 году В.К. Арсеньев перевалил через Сихотэ-Алинь и 

вышел к заливу Ольга. В 1908-1910 годах Владимир Клавдиевич вновь 

трижды пересек Сихотэ-Алинь. В 1910 году совершил плавание по Амуру и 

побывал на Сахалине. Затем, в 1915 году - экспедиция от залива Св. Ольги до 

Владивостока, в 1918 году - на Камчатку, в 1923 года на Камчатку и 

Командоры и в 1927 году - от Советской Гавани до Хабаровска. В сочинениях 

Арсеньева содержатся ценные сведения по геологии, истории исследований, 

фауне и флоре. Ученый до мельчайших подробностей изучил 

гидрогеографическую сеть Сихотэ-Алиня, дал блестящую характеристику 

населения этих районов. Особое внимание В.К. Арсеньев уделял жизни и быту 

местных жителей, изучал их языки. Владимир Клавдиевич Арсеньев умер 4 

сентября 1930 года, от воспаления лёгких во время экспедиции на Нижний 

Амур. Основная деятельность была посвящена исследованиям Дальнего 

Востока. Арсеньев спускался лично в жерло Авачинского вулкана. Им были 

собраны материалы о жизни и размножении морских котиков на 

Командорских островах.  
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Приняв Советскую власть, Арсеньев активно занимался научной и 

практической деятельностью, им были написаны труды по краеведению, 

этнографии, археологии, истории края. Помимо этих дисциплин, велись 

работы о возможности грамотного ведения промышленной охоты, 

бережливого отношения к природе, недопустимости пребывания китайцев, 

японцев, хунхузов на территории России.  

Основная деятельность была посвящена исследованиям Дальнего 

Востока. В. К. Арсеньев оставил богатое наследие. Он описал рельеф 

Приморья, досконально изучил горную систему Сихотэ-Алинь. Ему 

принадлежат открытие истоков самых крупных рек на Дальнем Востоке и 

археологических артефактов, то есть тех предметов, которые созданы 

человеком, эти предметы вошли в коллекции исследователя. Коллекцию по 

орочам составили уникальные шаманские лечебники и промысловые идолы, 

утварь из берёсты с национальным орнаментом, предметы, связанные с охотой 

и рыбной ловлей, лыжи, подбитые камусом, предметы одежды. 

Любознательность Владимира Клавдидиевича имела широкий диапазон, что 

делало человека удивительным, нужным науке, многонациональной истории 

Отечества, служило маяком шагам молодому поколению в новый мир.  

В. К. Арсеньев провел 18 экспедиций, из них – 9 крупных. 

Дата Экспедиции В. К. Арсеньева 

1906-1910 гг. Сихотэ-Алинские   

1911-1913 Секретные 

1917 г. Поездка на Тунгузку 

1917-1918 гг. Онгол-Горинская экспедиция 

1018 г. Камчатская 

1922 г.  Экспедиция в Гижигинский район 

1923 г. Экспедиция на Командорские острова 

1926 г.  Анюйская экспедиция 
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В книге «По Уссурийскому краю» Арсеньев пишет о том, как его отряд 

попал в залом. Нужно было определить местонахождения. Владимир 

Клавдиевич сам влез на дерево. Как бы толково стрелок ни рассказывал о 

том, что он заметил, нужны были личные наблюдения. Ночевали под 

открытым небом. Кто-то спускался с горы. Подумали: медведь. Это был 

Дерсу Узала: 

- Стреляй не надо! Моя люди! – послышался из темноты голос. 

- Здравствуй, капитан. 

Арсеньев дружелюбно встретил Дерсу, предложил поесть. 

Рассматривал в нем все детали: портрет, одежду, снаряжение. Особенно 

поразили Арсеньева глаза Дерсу: «темно-серые, не карие, смотрели спокойно 

и немного наивно. В них сквозили решительность, прямота и добродушие». 

Смерть отняла у Дерсу близких: жену, сына, дочь. Арсеньеву хотелось 

утешить этого одинокого человека, и он предложил обменять его старое 

ружье на новое, но Дерсу Узала отказался, сказав, что берданка ему дорога, 

как память об отце. Дерсу много рассказывал, как попал в плен к хунгузам, 

но бежал. Рассказывал о   встречах с тигром. Говорил, что их стрелять нельзя, 

потому что это боги, охраняющие женьшень от человека. 

В эпизоде знакомства Арсеньева и Дерсу Узала видно, с каким 

уважением относился русский офицер к местному населению, как ловил 

каждое слово гольда, опытного охотника и знатока дальневосточной тайги. В 

книге «По Уссурийскому краю» есть глава «Пурга на озере Ханка». Тогда, в 

пургу, Дерсу спас Арсеньева от неминуемой гибели. Дерсу рвал траву 

руками, чтобы сделать заслон от мороза и ветра, укрыл кожаной курткой 

1927 г. Экспедиция. В 1927 году Арсеньев 

совершил большую экспедицию по 

маршруту Советская гавань- Хабаровск, 

описанную в книге «Сквозь тайгу». 
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«капитана», на ноги одел меховую обувь. Ловкость Дерсу, его опыт, 

оптимизм, знание местности – все нравилось Арсеньеву. Он был человеком, 

который на равных разговаривал с гольдами, прислушивался к их советам, 

учился у них. В том время немало было незаконных охотников за золотом, 

пушниной, рыбой, корнем женьшеня. Арсеньев понимал, что безрассудное 

истребление природных ископаемых и окружающей среды приведет к 

катастрофе. Он находил способы предотвратить нежелательные последствия. 

Охрана природы – экологический долг гражданина, офицера, географа, 

писателя. 

В книге «Дерсу Узала» Арсеньев делает немало открытий для себя и 

для нас, будущего народа России. Так, однажды промочив обувь, отряд 

Арсеньева, по логике, должен был её просушить, но Дерсу посоветовал идти 

в мокрой обуви. Они переходили с одного места на другое, но везде были 

скалы.  

-Тьфу, - сказал Дерсу, - мы идем все равно выдры. Маленько по берегу 

ходи, посмотри, вода  есть – ныряй, потом опять на берег, потом опять 

ныряй.  

Привыкли к холодной воде, она не казалась уже такой страшной. Рядом 

с Дерсу Узала Арсеньев чувствовал заботу, и практическая догадка гольда 

учила грамотного и любознательного человека из Петербурга. 

Несомненно, Арсеньев – удивительный человек. Он многое сделал для 

России. Его открытия до сих пор важны для геологов, этнографов, 

литераторов, кинематографистов. 

В 1983 году Николай Павлович Задорнов решил снять фильм «Тропой 

Арсеньева». Об этом пишет Михаил Деменюк в журнале Дальний Восток» 

№4 за 2010 год. Съемочная группа Задорнова увидела очаровательную 

картину: целебную аралию с колючими шипами, огнистую рябину, кедры-

великаны, пробковое дерево (орех маньчжурский), обвитый лианами 

сахарного кишмиша. Однако очарование Задорнова сменилось 

разочарованием: склоны соседней сопки, словно шрамами, были изрезаны 
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волоками мертвого леса. Задорнов покачал головой и сказал: «Лесорубам 

надо помнить, как заповедь, слова, сказанные Арсеньевым, что природа 

наделила человека интеллектом не для разрушения, а для созидания…»  Вот 

так писатель Задорнов, имея за плечами весомые книги, такие, как «Амур-

батюшка» «Капитан Невельской», «Мангму» и другие, вспомнил пятидесяти 

давний наказ Арсеньева. Удивительные люди, к которым относится и В. К. 

Арсеньев, не устаревают. Их слова не расходятся с делами, они становятся 

продолжением нашей жизни.  Арсеньев предупреждал о той особенной 

заботе, с которой человек должен относиться к природе. 

«Российская Газета» №10 за 20 января 2021 года сообщает, что во 

Владивостоке впервые выходит полное собрание сочинений В. К. Арсеньева 

в 6 томах с сохранением лексических особенностей текстов. Арсеньев не 

прошлое нашей страны, а живые страницы, помогающие общению с умным, 

наблюдательным, неравнодушным человеком, любящим Россию. 

«Российская Газета» №206 за 14 сентября 2022 года напечатала 

интервью с исполнителем главной роли (Арсеньева) в фильме «Дерсу Узала» 

японского режиссера Акиры Куросавы Юрием Соломиным. Артист считает 

эту роль главной в своей жизни. Почему? Арсеньев учил самостоятельно 

думать, чувствовать, переживать. В этом, кажется, корень женьшеня – корень 

жизни. Интерес к удивительному человеку В. К. Арсеньеву не меркнет, 

наоборот, изыскиваются неизвестные факты, утерянные документы и записи 

исследователя. Удивительные люди – часть нашей истории, летописи России. 

К удивительным людям относятся Н. К. Бошняк и В. К Арсеньев. 

Н. К. Бошняк В. К. Арсеньев 

1. Служил интересам России. 1. Служил интересам России. 

2. Экспедиции имели научное и 

практическое направление. 

2.Экспедиции имели научное и 

практическое направление. 

3. Проявленные черты характера: 

стойкость, мужество, 

3.Проявленные черты характера: 

стойкость, мужество,  
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целеустремленность, 

ответственность за порученное 

задание. 

оптимизм, настойчивость в 

достижении цели. 

4.Умение находить общий язык 

с коренными народами 

Дальнего Востока. 

4. Умение находить общий язык с 

коренными народами Дальнего 

Востока. 

5.Борьба с американцами, 

англичанами, французами за 

территориальную 

неприкосновенность России. 

 

5.Борьба с китайцами, хунгузами, 

японцами, браконьерами за ресурсы 

России. 

6.Не жалел сил и здоровья во 

имя Родины. 

6.Не жалел сил и здоровья во имя 

Родины 

6.Патриотизм. 6.Патриотизм. 

 

Опрос 

1.Знаете ли вы имя Н. К. Бошняка? 

Да Нет 

10% 90% 

 

2.Знаете ли вы имя В. К. Арсеньева? 

Да Нет 

40% 60% 

 

3.Знаете ли вы, кто открыл Советскую Гавань? 

Да Нет 

35% 65% 

 

4.Знаете ли вы кто написал книгу «Дерсу Узала»? 

Да Нет 

3% 97% 
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Хотите вы узнать об исследователях Дальнего Востока? 

Да Нет 

70% 30% 

 

Из опроса видно, что мои сверстники мало знают об исследователях 

Дальнего Востока, следовательно, собранный мной материал может 

пригодиться им расширить кругозор и больше узнать о родных метах. 

 

III.Заключение. 

Моя гипотеза: Н. К. Бошняк и В. К. Арсеньев – удивительные люди 

подтверждается. Я привела 7 доказательств того, что путешественники-

исследователи Н. К. Бошняк и В. К. Арсеньев – люди высокого долга, пример 

мужества и стойкости, бескорыстного служения Родине, они многое сделали 

для укрепления России на Дальнем Востоке.  
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V.Приложение 

 Бошняк Н. К. (1830-1899) 

 Переход на собаках 

Справочный материал Википедии. 

Весной 1853 г.  самый молодой участник 
экспедиции Невельского Николай Бошняк был послан с двумя 
казаками и одним тунгусом для основания поста на берегу залива Де-
Кастри. Сначала был построен Александровский пост, к началу XX 
века упразднённый; позднее появился Де-Кастри. 

Де-Кастри был назван по бывшему имени залива Чихачёва, на 
котором стоит. Залив был открыт Лаперузом 25 июля 1787 года и 
назван в честь организатора экспедиции — морского министра 
Франции маркиза Шарля де Кастри́. Залив представляет собой 
удобное естественное убежище для судов, что также ценно с военной 
точки зрения. 

После обороны Петропавловска-Камчатского в 1854 году, во 
время Крымской войны, стали очевидными трудности снабжения и 
обороны Камчатки. Было решено перенести порт с Камчатки, не 
дожидаясь повторного нападения. Весной 1855 года русская эскадра с 
оружием и людьми под руководством контр-
адмирала Завойко направилась в сторону устья Амура, который, 
однако, был ещё покрыт льдом. Было решено дождаться ледохода, 
скрываясь в заливе Де-Кастри от превосходящих 
сил французов и англичан. Русские корабли были там обнаружены, 
однако успели уйти к Амуру через Татарский пролив до прибытия 
вражеских подкреплений. 1858 г.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B7,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Иллюстрации из книги Г. И Невельского. 
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Бошняк Н. К. Памятник в Советской Гавани. 
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 Арсеньев В. К. (1872-1930) 

 

 

 

 

Дерсу Узала 1906 г. 
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Хунхузы-китайцы 

 

Арсеньев в удэгейском костюме 

 

Арсеньев В. К. за работой 
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