


Семён Дежнев родился 
прибли-зительно в 1605 г., 
хотя у исто-риков нет 
документов, подтвер-
ждающих этот факт. 
Касательно места рождения 
Семена Ивано-вича также нет 
единого мнения. Немало 
биографов склоняется к тому, 
что Дежнев, как и многие 
другие землепроходцы (Васи-
лий Поярков, Ерофей 
Хабаров, Владимир 
Атласов) появился на свет в 
Великом Устюге. В этом 
городе сегодня установлен 
па-мятник Дежневу.



Дежнев родился в 
прос-той крестьянской 
семье и сызмальства 
приоб-щился к 
многообразно-му и 
нелегкому труду 
крестьянин: ходил с ро-
дителями на 
промыслы, обучился 
владению ору-жием, 
умел устанавли-вать 
рыболовные снасти, 
овладел основами ко-
раблестроения и плот-
ницкого дела.



В 1630 г. набирали вольных 
людей на службу в Сибирь.

В Тобольск требовалось 500 мужчин, в 
число которых попал и Дежнев. 
Пунктом формирования отряда, 
который направ-лялся в далекие края, 
был Великий Устюг.
С насиженных мест в северные дали 
муж-чины отправлялись по разным 
причинам: многих привлекало желание 
стать перво-открывателем, других 
манили истории бывалых о 
невероятно щедрой на богат-ства 
Сибири. Почти все надеялись, что 
служба принесет им достаток.



В 1639 г. в Оргутской 
волости Дежнев проявил 
недюжинные 
способности, покорив 
мятежного князца Сахея, 
отказавшегося платить 
ясак русским властям, 
несмотря на мирное 
соглашение. Три казака, 
посланных до этого к 
Сахею, были коварно 
убиты. Дежнев же 
постарался избежать 
кровопролития, наладив 
добрые отношения с 
князцом – в итоге 
непростое поручение 
было выполнено.



В 1641 г. Дежнёв в числе 14 человек под 
руководством Михайло Стадухина 
отправился в Оймякон, чтобы собрать ясак с 
эвенков и якутов.

Проделав трудный путь через 
высокие гребни Верхоянского 
хребта и добравшись до реки 
Индигирки, отряд Стадухина 
услышал от местных о некой 
полноводной реке Ковыме 
(Колыме). Спустившись вниз по 
Индигирке, путешественники по 
морю доплыли до устья 
загадочной реки, став ее 
первооткрывателями.

• Сам Стадухин являлся незаурядной 
личностью, и его вклад в географические 
открытия России неоценим.



•В 1647 г. Дежнев был 
назначен в экспедицию 
торговца Федота 
Алексеева (Попова или 
Холмогорца), однако 
попытка проплыть вдоль 
берегов Чукотки 
закончилась неудачно.

•В июне 1648 г. Дежнев и 
Алексеев предпринимают 
вторую попытку 
экспедиции: из устья 
Колымы на кочах 
(парусных кораблях) 
исследователи проплыли 
к устью Анадыря, чем 
доказали «раздельность 
Азиатского и 
Американского 
континент». 



Мыс в Беринговом проливе, мимо 
которого проплыли путешественники и 
который они именовали «Большим 
Каменным Носом», является крайней 
северо-восточной точкой Азии – 
впоследствии его назвали мысом 
Дежнева.

В походе участвовало порядка 90 
человек, многие из них погибли в 
бушующих волнах. Корабль Попова 
вынесло на берег Камчатки, где двумя 
зимами позже торговец умер от цинги. С 
оставшимися 24 мореходами 1 октября 
1648 г. Дежнев высадился к югу от 
анадырского устья и к зиме достиг устья 
реки. Позже Дежнев составил чертеж 
Анадыря, подробно описал плавания по 
реке и природу края и рассказал об 
эскимосах, проживающих на берегах 
Чукотского полуострова и на соседних 
островах.



С 1662 г. Дежнев совершил три длительных 
путешествия: из Якутска в Москву и 
обратно, затем 4 года спустя снова в 
столицу, откуда исследователь уже не 

вернулся.

После 11-летней службы на 
Анадыре, осенью 1650 г., Дежнев 
предпринял неудачную попытку 
добраться до реки Пенжины 
(Камчатский край) и вернулся 
обратно. Полтора года спустя 
Дежнев открыл крупное морское 
лежбище на отмели (корги) в 
области устья Анадыря. Добыча 
моржовой кости являлась 
солидным источником средств, 
чего нельзя было сказать о 
пушнине.

В 1654 г. биография Семена 
Ивановича пополнилась двумя 
походами - на чуванцев 
(коренных жителей Чукотки) и 
коряков (коренных жителей 
Камчатки). Во время стычки с 
первыми Дежнева ударили 
ножом в грудь


