
Семен Иванович 
Дежнев



Родился в первом десятилетии  
17 века  (точной даты не 
известно). Его родиной  
считают Пинегу (село на реке 
Пинега, близ города Великий 
Устюг), считают, что "Дежневы 
происходили из бедных 
поморских пинежских 
крестьян" и участвовали "в 
поморском мореплавании". Не 
располагая средствами, помор 
завербовался казаком в Сибирь. 
С.И. Дежнев поступил на 
государеву службу, служил в г. 
Тобольске и в Енисейском 
остроге. Среди больших 
опасностей  
1636—1646 годов «смирил» якут
ов.



Из Енисейска он с отрядом П. И. Бекетова в 1638 году перешёл в Якутский 
острог, только что основанный по соседству с ещё непокорёнными племенами 
инородцев. Уже в 1639—1640 гг. Дежнёв приводит в покорность туземного 
князя Сахея.

В 1639 году был послан якутским 
приказчиком П. Ходырёвым  
на Вилюй для сбора ясака, в 
августе 1640 года Дежнёв 
примирил два якутских рода на 
реках Татта  
и Амга (притоки Алдана) и 
склонил к уплате ясака 
воинственного «князца» 
племени  кангаласов  Сахея.
Ясак- это дань выплачиваемая 
коренными сибирцами 
пушниной или скотом.



Коренные народы Сибири

Современные представители 
коренных народов, населявших 
Сибирь.





Летом 1643 года Семён  
Дежнёв в составе отряда 
землепроходцев под началом 
Михаила  Стадухина открыл 
реку Колыму. Казаки 
поднялись вверх по реке и 
основали Колымское  
зимовьё, позже ставшее 
крупным острогом  
Среднеколымск — опорным 
пунктом русской 
колонизации в этих местах. В 
1644 году Дежнёв основал ещё 
один острог, названный 
позднее  Нижнеколымском. 

Открытие реки Колымы



20 июня 1648 года Попов 
и 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.

Чукотская экспедиция



Вот как описывает этот 
«Каменный нос» сам Семен 
Дежнев:«Тот нос вышел в 
море гораздо далеко, а живут 
на нем Чухчи добре много, 
против того же носу на 
островах живут люди, 
называют их зубатыми, 
потому, что принимают они 
сквозь губу по два зуба 
немалых костяных, а лежит 
тот нос промеж север на 
полушник, а с Рускою сторону 
носа признака: вышла речка, 
становье тут у Чухоч  делано, 
что башни из кости китовой и 
нос поворотит кругом, к 
Онандыре реке подлегло…»



 Судно Дежнёва разбилось в Олюторском заливе южнее устья реки 
Анадырь. Отряд Дежнёва на лыжах и нартах 10 недель через Корякское 
нагорье добирался до реки Анадырь, где он и зазимовал. Летом 1649 года 
на построенных лодках Дежнёв поднялся вверх по Анадырю на 600 км. 
Тут, на среднем течении реки Анадырь, было устроено зимовьё, 
названное потом Анадырским острогом. 



В 1659 году Дежнёв сдал команду над 
Анадырским острогом и служилыми 
людьми сменившему его К. Иванову, но 
оставался в крае ещё до 1662 года, когда 
вернулся в Якутск вместе с И. Ерастовым. 
Оттуда Дежнёв, с государевой казной, был 
послан в Москву, куда и прибыл, вероятно, 
к середине 1664 года. Сохранилась 
челобитная Дежнёва о выдаче ему 
жалованья, заслуженного им, но не 
полученного, за 19 лет, что и было 
исполнено. В 1665 году Дежнёв выехал 
обратно в Якутск и там служил до 1670 года, 
когда снова был послан с государевой 
казной в Москву, куда явился в 1672 году, 
где и умер.

Дежнёв составил чертёж реки Анадырь и 
части реки Анюй, в челобитных описал 
плавания по Анадырю, природу 
Анадырского края.


