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Актуальность проекта
Актуальность моей исследовательской работы 

заключается в том, что на уроках истории и географии, по-
моему мнению, мало уделяется времени изучению 
русских путешественников 19 века, их биографиям, 
экспедициям, результатам их открытий и  научных 
исследований, поэтому я и решил восполнить этот 
пробел, занявшись изучением  и более детальным 

ознакомлением с личностями этих выдающихся ученых, 
моряков, первооткрывателей и исследователей, внесших 

огромный вклад в расширение геополитического 
пространства нашего государства, поиска новых торговых 

путей, превращении России в крупнейшую морскую 
мировую державу,   развитие не только географической 

науки, но и науки в целом, ставшими для современников и 
потомков настоящими образцами стойкости и истинного 

патриотизма, перенесшими ради Родины  тяжести 
многомесячных экспедиций и плаваний, испытания 
сурового климата, а иные   заплатили за это самую 

высокую цену- цену собственной жизни.



Объект исследования 

Биографии и научно-
исследовательская 

деятельность русских 
путешественников XIX века



Предмет исследования
Карты, маршруты и направления 

важнейших экспедиций и 
плаваний русских 

путешественников XIX века



Цель итогового проекта
Ознакомиться с 
открытиями 
русских 
путешественников 
XIX века



Задачи итогового проекта

• 1) Изучить географические открытия 
русских путешественников;

• 2) Оценить результаты исследований;

• 3) Выявить вклад русских 
путешественников в развитие 
географической науки 



Исследовательская работа 
Меня всегда привлекали русские путешественники, и  я решил 
провести свою исследовательскую работу, выявить их вклад в 
развитие географической науки. Прочитав большое 
количество книг, информацию в интернете, мне удалось 
узнать, насколько было важно исследование русскими 
путешественниками побережий  и островов Северного 
Ледовитого океана,  незаселенных территорий.
Примером тому , могут служить различные открытия , 
путешествия ,  связанные с освоение Земли .
Первая русская кругосветная экспедиция под командованием 
И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского , исследование Арктики , 
Новой Гвинеи , Евразии , освоение Дальнего Востока и Русской 
Америки – внесли не малый вклад . Подвиги 
первооткрывателей помнят и гордятся ими до сих пор . 
 



Русские путешественники 
первой половины XIX

В 1803 г. по указанию Александра I на кораблях «Надежда» и «Нева» была 
предпринята экспедиция для исследования северной части Тихого океана. Это 
была первая русская кругосветная экспедиция, продолжавшаяся 3 года. Ее 
возглавил Иван Федорович Крузенштерн - крупнейший мореплаватель и ученый-
географ XIX в.
В ходе плавания было впервые нанесено на карту более тысячи километров 
берегов острова Сахалин. Много интересных наблюдений оставили участники 
путешествия не только о Дальнем Востоке, но и о других районах, через которые 
они проплывали. Командир «Невы» Юрий Федорович Лисянский открыл один из 
островов Гавайского архипелага, названный его именем. Много данных было 
собрано участниками экспедиции об Алеутских островах и Аляске, островах Тихого 
и Ледовитого океанов.
Итоги наблюдений были изложены в докладе Академии наук. Они оказались 
настолько весомы, что И.Ф. Крузенштерн был удостоен звания академика. Его 
материалы были положены в основу изданного в начале 20-х гг. «Атласа Южных 
морей». В 1845 г. адмирал Крузенштерн стал одним из членов-учредителей 
Российского географического общества. Он воспитал целую плеяду русских 
мореплавателей и исследователей.



И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. 
Лисянский



Карта путешествия И.Ф.
Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского



Е.В. Путятин
Евфимий Васильевич Путятин в 1822-1825 гг. 
совершил кругосветное путешествие и оставил 
потомкам описание увиденного. В 1852-1855 гг. 
во время руководимой им экспедиции на 
фрегате «Паллада» были открыты острова 
Римского-Корсакова. Путятин стал первым из 
русских, кому удалось побывать в закрытой от 
европейцев Японии и даже подписать там 
договор (1855).После смерти супруги в декабре 1879  
Евфимий Васильевич, уже старый и больной 
человек, покинул Россию и отправился в свое 
последнее путешествие по Европе. В мае 1883 
он был удостоен высшей российской награды 
— ордена Святого Андрея Первозванного. А 
19 октября этого же года «Кронштадтский 
вестник» сообщил: «Пришло печальное 
известие о кончине генерал-адъютанта, члена 
Государственного совета, адмирала графа 
Евфимия Васильевича Путятина, умершего 16 
октября в Париже. Его имя принадлежит 
истории России и русского флота». Согласно 
своему завещанию Путятин был погребён 
вместе с супругой в Киево-Печерской лавре.



Карта путешествия Е.В.
Путятина 



Ф.Ф. Беллинсгаузен
Фаддей Фаддеевич появился на свет 20 сентября 
1778 года на острове Эзель в дворянском 
семействе балтийских немцев. С раннего детства 
мальчик хотел связать свою судьбу с морем, и в 
десятилетнем возрасте поступил в Морской 
кадетский корпус. Окончив его в 1796 году в 
звании гардемарина, юный Беллинсгаузен 
отправился в плаванье к побережью Англии.
При подготовке очередной кругосветной 
экспедиции И. Ф. Крузенштерн настойчиво 
порекомендовал кандидатуру Беллинсгаузена на 
роль командующего. Цель предстоящего 
путешествия была проста и вместе с тем 
трудноосуществима – тщательное исследование 
Антарктического полюса.Экспедиция состояла из двух шлюпов – 
«Мирный» и «Восток». Летом 1819 году суда 
вышли из Кронштадта и взяли курс на Рио-де-
Жанейро. Затем русские мореплаватели 
направились на юг, где исследовали 
Сандвичевы острова и попутно открыли три 
новых острова.



В январе 1820 года корабли достигли берегов Антарктиды и, продвигаясь на 
восток, исследовали материковую отмель, покрытую льдами. Так 
Беллинсгаузеном был открыт ранее никем неизведанный континент, 
который он окрестил «ледяным».

После этого важного события судна разделились и отправились к 
Австралии: один – по водной глади Индийского океана, второй – Южного. Во 
время этого путешествия были открыты новые острова и живописные 
атоллы.Осенью экспедиция вновь направилась в сторону южнополярных морей, и 
трижды пересекла Полярный круг. Встретив на своем пути преграду в виде 
сплошного льда, мореплаватели были вынуждены изменить курс и 
отправиться на север. Летом 1821 года экспедиция благополучно вернулась 
в Кронштадт.Во время кругосветного путешествия Беллинсгаузеном были открыты 29 
островов и один коралловый риф в бассейнах Атлантического и Тихого 
океанов. В общей сложности отважными мореплавателями было пройдено 
92 тыс. км, привезены богатые натуралистические коллекции.

Скончался Фаддей Фаддеевич в возрасте 73 лет на посту военного 
губернатора Кронштадта и в звании адмирала.



М.П. Лазарев.
В 1813 г. Лазарев, которому к этому времени 
исполнилось только 25 лет, был назначен 
командиром корабля «Суворов» и вышел из 
Кронштадта в кругосветное плавание к 
побережью Аляски. Вскоре после 
возвращения его назначили командиром на 
шлюп «Мирный» и помощником начальника 
кругосветной экспедиции Ф. Ф. 
Беллинсгаузена. Корабли «Мирный» и 
«Восток» отправились в Южный океан. 
Мореходы должны были исследовать остров 
Южная Георгия, повернуть к Сандвичевой 
земле и спуститься к югу. Плавание 
проходило в тяжёлых полярных условиях, 
корабли находились в походе 751 день, из них 
527 дней под парусами, и прошли свыше 50 
тыс. миль. 16 января 1820 г., открыв по пути 
множество островов, шлюпы «Мирный» и 
«Восток» подошли к Антарктиде. Русские 
моряки обнаружили новую часть света и таким 
образом опровергли мнение английского 
путешественника Дж. Кука, который 
утверждал, что в южных широтах нет никакого 
материка.

За Россией был закреплён приоритет в 
открытии ряда земель Антарктики



В 1822 г. Лазарев, командуя фрегатом «Крейсер», совершил 
третье кругосветное плавание. Вахтенным офицером при нём 
состоял его любимый ученик П. С. Нахимов.
20 октября 1827 г. Лазарев участвовал в Наваринском 
сражении (в нём корабли российско-англо-французского флота 
разгромили в Наваринской бухте, у берегов Южной Греции, 
турецко-египетский флот). Линейный корабль «Азов», которым 
командовал Лазарев, был удостоен высшей награды — 
кормового Георгиевского флага, а командир произведён в 
контрадмиралы и награждён орденом.В 1833 г. Лазарева назначили главным командиром 
Черноморского флота и портов Чёрного моря, а также военным 
губернатором Севастополя и Николаева.

Умер флотоводец 23 апреля 1851 г. в Вене, похоронен в 
Севастополе.



Карта маршрута экспедиции Ф.Ф.
Беллинсгаузена и М.П.Лазарева



Русские исследователи 
Арктики В 1820-1824 годах экспедиция под руководством Фердинанда Врангеля и Федора 

Матюшкина, лицейского друга Пушкина, обследовала побережье Северного 
Ледовитого океана от устья реки Колымы до Колючинской губы на Чукотке. В эти 
же годы полярный исследователь Федор Литке составил картографическое 
описание архипелага Новая Земля.

С конца XIX века активизировалось заселение российской Арктики. В 1870-х 
годах архангельские губернаторы организовали переселение ненцев на острова 
архипелага Новая Земля для постоянного проживания. В 1894 году правительство 
Российской империи по инициативе министра финансов Сергея Витте разработало 
план по освоению Крайнего Севера. Было запланировано строительство порта на 
Кольском полуострове и проведение железной дороги, которая связала бы его с 
европейской частью России. 

В 1829 году П.К.Пахтусов предложил свой проект экспедиции на восточное 
побережье Новой Земли. Хотя проект был утвержден, экспедиция по ряду причин 
(в частности, из-за нехватки финансовых средств) не состоялась.
Штурман Циволька был официально назначен продолжателем исследований 
Пахтусова. Он провел ряд наблюдений в Маточкином Шаре и Костином Шаре.
В 1838 году Циволька вновь отправился к знакомы берегам на шхунах «Новая 
Земля» и «Шпицберген». Экспедиция зимовала в губе Мелкой. На сей раз от цинги 
умерли девять человек, в том числе и Циволька.
После этого работы у берегов Новой Земли были прекращены до 1872 года.



Ф.П.Врангель Ф.Ф.Матюшкин

А.К.ЦиволькаП.К.Пахтусов



Карта путешествия Ф.П.
Врангеля 



А.А. Баранов
Александра Андреевича Баранова трудно 
отнести к первооткрывателям или 
путешественникам в строгом смысле этих 
слов. Но это был человек, внесший 
неоценимый вклад в освоение нашими 
соотечественниками Русской Америки. Будучи 
каргопольским купцом, он торговал в 
Восточной Сибири, а с 1790 г. - в Северо-
Западной Америке.
Усилия Баранова были настолько успешными, 
что в 1799 г. он стал правителем Российско-
Американской компании, а в 1803 г. был 
назначен правителем Российских колоний в 
Америке. Этот высокий и опасный пост он 
занимал почти до самой смерти.
В 1804 г. Баранов на острове Ситка основал 
крепость Новоархангельск, а затем - форт 
Росс. В 1815 г. он предпринял экспедицию на 
Гавайские острова с целью их присоединения 
к России. Однако удачи она не принесла. 
Будучи уже пожилым и больным человеком, 
Александр Андреевич трижды просил 
отставки. Однако отпускать со службы такого 
человека не спешили.
географический русский кругосветный 
экспедиция



Карта путешествия А.А.
Баранова 



Н.Н. Миклухо-Маклай
Огромный вклад Миклухо-Маклай внес в 
изучение рас людей, их родства между собой. 
Он упорно исследовал меланезийский тип в 
антропологии. Доказал широкое заселение 
таких людей в Западной Океании, на островах 
в Азии.Множество работ этого человека были об 
изучении деятельности и культурных 
особенностей папуасов, народов Азии. Он 
выучил язык, установил с ними контакт. 
Дружелюбное отношение позволило тесно 
взаимодействовать с людьми. Благодаря 
этому доказал, что общаться и существовать с 
представителями другого народа можно 
мирно.В XIX в. было принято считать, что население в 
горах и на берегах Новой Гвинеи отличается. 
Этнограф проводил разные исследования и 
сравнения. Найти черепа для исследований 
ученому было сложно. У папуасов была 
традиция выкапывать труп примерно через 
год после погребения. Нижнюю челюсть 
отделяли от черепа и сохраняли, а остальную 
часть зачастую выбрасывали возле деревьев.



Ученому требовался образец волос жителя острова. Чтобы получить материал для 
исследования, он решил отдать взамен несколько своих волос. Идея оказалась 
удачной. Путем антропометрических исследований было доказано, что волосяной 
покров у папуасов и европейцев не отличается.

Также географ устанавливал и эмоциональный контакт с людьми. Он выражал 
разные эмоции (радость, негодование и др.). Наблюдая за жителями, Миклухо 
понял, что они довольно наивные, ранимые, чувствительные.

Еще одним достижением Маклая являлась высадка растений на острове папуасов. 
Необходимость состояла в обеспечении едой себя и жителей. Среди них были: 
кукуруза; бобовые; плодовые деревья.

Благодаря географу в северо-восточной части острова есть так называемый 
архипелаг Довольных людей. Во время путешествий им были открыты группы 
островов. Жители, населявшие их, доброжелательно приветствовали 
исследователя. Общее впечатление было таким, что люди довольны жизнью. Из-за 
этого архипелаг и получил такое необычное название.
В целом работы ученого были уникальными. В настоящее время они являются 
очень ценными, а часть из них — единственными в своем роде. Исследователь 
работал в следующих областях: этнография; антропология; изучение животных и 
строения их тел и т. д. Всего опубликовано около 100 статей.



Русские путешественники 
второй половины XIX века

Геннадий Иванович планировал тщательно 
изучить устья реки Амур, но, прежде всего, он 
хотел воплотить в жизнь свою давнишнюю мечту – 
доказать, что Сахалин является островом, а устье 
Амура имеет прямую связь с океаном.

Крупнейшим исследователем российского 
Дальнего Востока середины XIX в. стал 
Геннадий Иванович Невельский.

Летом 1849 года «Байкал» взял прямой курс на 
Сахалин. Уже с первых дней морского похода 
Невельской понял, что район Охотского моря 
придется заново наносить на карту – старые были 
крайне неточными.

В 1850 году мореплаватель был вновь 
откомандирован в дальневосточный регион, но с 
четким предписанием не заходить в устье Амура. 
Однако Геннадий Иванович, ставя интересы 
Российской империи превыше всего, нарушил 
данное предписание: он основал в устье Амура 
Николаевский пост, который впоследствии вырос в 
город Николаевск-на Амуре, и тем самым 
провозгласил императорскую власть в этих 
землях.



Открытия Невельского и его спутников, их работу по освоению открытого края по достоинству 
сумели оценить лишь немногие современники. Наслушавшись всяких ужасов и небылиц, 
многие офицеры неохотно шли служить на Амур. И тем большими были изумление и радость 
тех, которые шли служить на Амур из патриотических побуждений и находили здесь дружный 
коллектив простых русских людей, отдавших все свои силы освоению нового края. Душою 
этого коллектива были Невельской и его жена — Екатерина Ивановна, героическая русская 
женщина, переносившая вместе с мужем все трудности и невзгоды, выпадавшие на долю 
членов Амурской экспедиции.Значительную часть первых поселенцев Амура, вынесших на своих плечах всю тяжесть 
освоения сурового края, составляли солдаты и матросы. Сам Невельской и другие офицеры 
экспедиции высоко ценили эту самоотверженность простых русских людей.

Простые русские люди не жалели сил для дальнейшего освоения и укрепления русской 
дальневосточной земли.

Но Геннадию Ивановичу Невельскому не пришлось участвовать в этой созидательной 
деятельности. После окончания работ Амурской экспедиции в 1856 году он был отозван с 
Дальнего Востока и служил на различных должностях. В 1864 году Невельской был произведен 
в вице-адмиралы, а десять лет спустя — в адмиралы. 17 апреля 1876 года Невельской умер.

Царские чиновники делали все, чтобы замолчать его великие открытия. Несколько 
десятилетий имя Невельского почти не упоминалось даже в работах, посвященных Дальнему 
Востоку. Поэтому особенно большое значение для всех, кто дорожил славой и честью родины, 
имели выступления в печати А. П. Чехова в защиту первенства открытий Невельского и его 
соратников. Чехов называл Невельского «замечательным русским человеком». Он писал: «Это 
был энергичный, горячего темперамента человек, образованный, самоотверженный, 
гуманный, до мозга костей проникнутый идеей и преданный ей фанатически, чистый 
нравственно».



Карта путешествия Г.И.
Невельского 



Значение освоения Дальнего 
ВостокаК концу шестидесятых годов девятнадцатого века Дальний восток был уже в значительной 

мере заселен и освоен выходцами из Сибири и Европейской России.
Значительные успехи были достигнуты в Амурской области, куда устремлялась подавляющая 
масса переселенцев и где с успехом осваивались плодородные земли Амурско – Зейской 
равнины.
Уже к 1869 году Амурская область сделалась житницей всего Дальневосточного края и не 
только полностью обеспечивала себя хлебом и овощами, но и имела большие излишки. На 
территории Приморья удельный вес и численность крестьянского населения в конце 
девятнадцатого века были меньшими, чем в Амурской области, но и здесь размах 
поселенцев внушал уважение и признание мужественности первопроходцев. Численность 
местных жителей несмотря, а может быть и именно из – за этого резко уменьшилась.
Наладились стабильные торговые отношения с Китаем, что в свою очередь приносило 
постоянный доход русской казне. Многие китайцы, видя что рядом есть благополучные места 
в России стали переселяться на Русскую теперь уже, землю. Их гнали с родины неурожаи, 
малоземелье и поборы чиновников. Даже корейцы, несмотря на строгие законы в своей 
стране, предусматривающие даже смертную казнь за самовольное переселение, рисковали 
жизнью чтобы добраться до русских территорий.
В общем и целом исследование и освоение Дальнего востока, получившее свой апогей в 
середине девятнадцатого века к его концу приобрело довольно спокойный и планомерный 
характер.
А исследование территорий 
востока на предмет наличия полезных ископаемых приносит успех и в наше время. Ещё 
очень много тайн хранит дальневосточная земля.



 Н.М. Пржевальский
В начале 1867 года Пржевальский представил в 
Общество план крупной и рискованной экспедиции 
в Центральную Азию. Однако дерзость молодого 
офицера показалась чрезмерной, и дело 
ограничилось командировкой его в Уссурийский 
край с позволением проводить какие угодно учёные 
изыскания. Но и это решение Пржевальский 
встретил с восторгом.
В этом первом своём путешествии Пржевальский 
составил наиболее полное описание Уссурийского 
края и приобрёл ценный экспедиционный опыт. 
Теперь в него поверили: для путешествия в 
Монголию и страну Тангутов - Северный Тибет, о 
чём он мечтал, препятствий не оказалось.
За четыре года экспедиции(1870-1873 гг.) удалось 
внести существенные поправки в географическую 
карту.Новое путешествие Пржевальский начал готовить 
в 1888 году. Он двинулся через Самарканд к 
русско-китайской границе, но во время охоты 
нарушил собственные правила и во время купания 
в реке Кара-Балта в Киргизии глотнул воды и 
заразился брюшным тифом. Через несколько 
дней, 1 ноября Николай Михайлович скончался. 
Его могила находится на берегу озера Иссык-Куль.)



Карта исследования Н.М.
Пржевальского 



Экспедиция П.П.Семёнова-Тян-
ШанскогоПетр Семенов начал тщательно и всесторонне 

готовиться к путешествию в Тянь-Шань. В 1853 
и 1854 годах он посетил Альпы и совершал там 
в горах многочисленные экскурсии пешком, без 
проводника, с компасом, занимаясь 
геологическими и ботаническими 
исследованиями. Побывал он и на Везувии, 
совершив на него около двух десятков 
восхождений. Возвратившись в Россию в 1856 
году, Семенов получил согласие Совета 
Географического общества о снаряжении его 
в экспедицию. В то время когда Семенов уже 
проводил подготовку к далекому путешествию, 
у подножья Заилийского Алатау — одного 
из северных хребтов Тянь-Шаня, — русскими 
было заложено укрепление Верное (ныне город 
Алматы).
Исследование Тянь-Шаня началось с посещения 
Иссык-Куля. С большими трудностями достиг 
путешественник пустынных тогда берегов этого 
горного озера, покрытых лишь рощами 
небольших деревьев и высоких кустарников.



Наблюдениями Семенова было установлено, что Чу, не доходя до Иссык-куля, 
круто поворачивает в противоположную от озера сторону, врезываясь 
в поднимающиеся на западной стороне Иссык-куля горы и, наконец, врывается 
в Боомское ущелье.
Вскоре Семеновым было совершено второе, еще более удачное восхождение 
на Тянь-Шань. Маршрут экспедиции на этот раз проходил в более восточном 
направлении. Поднявшись по реке Каркаре, значительному притоку реки Или, 
затем по Кок-Джару, одной из верховых рек Каркары, путешественник взобрался 
на перевал около 3 400 метров, разделяющий Кок-Джар от Сары-Джаса.
Так была открыта вершина Хан-Тенгри, считавшаяся до недавнего времени 
высочайшей в Тянь-Шане. Посетив истоки Сары-Джаса, Семнов открыл обширные 
ледники северного склона Хан-Тенгри, из которых берет свое начало Сары-Джас. 
Один из этих ледников впоследствии был назван именем Семенова.
Императорским указом 23 ноября 1906 года за заслуги в первом исследовании 
Тянь-Шаня к его фамилии «с нисходящим потомством» была присоединена 
приставка — Тян-Шанский.



Карта исследования П.П.Семенова-
Тян-Шанского 



Таблица исследователей Земного шара в XIX 

века. 
Русские 
исследователи 

               Дата         

Исследования 

Е.П.Ковалевский                      1848 г. Исследовал Нубийскую 
пустыню , бассейн 
Голубого Нила 

А.Ф.Кашеваров                     1838 г. Первым описал 
северное побережье 
Аляски

А.К.Булатович                1896-1899 гг. Первопроходец Африки 
, исследователь 
Эфиопии

О.Е.Коцебу                1815-1818 гг. Открыл 399 островов в 
Тихом океане 

П.И.Пашино                1873-1876 гг. Первым из европейцев 
проник в отдаленные 
районы индии и 
Афганистана 



Значение русских экспедиций 
Открытие и освоение северо-восточных областей Евразии русским народом и русские 
географические открытия принадлежат к выдающимся явлениям мировой истории. 
Составными частями понятия «освоение» являются географическая характеристика 
территории и состава населения, состояние экономики. Освоение уже начинается тогда, 
когда люди открыли новую землю, когда люди начинают использовать её природу, жить там 
более или менее продолжительное время, когда на этой земле возникают постоянные 
населённые пункты, развивается сельское хозяйство и ведутся промыслы.
Положение на Дальнем Востоке в эпоху капитализма находилось в центре внимания 
правительства России. Заселение и освоение северо-восточной Азии, Сахалина, Курильских 
островов и Нижнего Амура русскими людьми вызвало необходимость укрепить здесь 
местные органы власти. Решением государственного Совета от 14 ноября 1856 года была 
образована Приморская область, куда вошли территория Нижнего Амура, Камчатка и 
Сахалин. Резиденцией губернатора области стал Николаевский пост, переименованный в 
Николаевск-на-Амуре.
Окончательное воссоединение приамурских территорий с Россией (Айгунский и Пекинский 
договоры 1858 и 1860 годов) обусловило необходимость дальнейших территориальных 
преобразований. По указу Сената от 8 декабря 1858 года была образована новая область - 
Амурская. Она объединила все земли по левому берегу Амура. Административным ее 
центром стала станица Благовещенская (бывший Усть-Зейский пост), получившая статус 
города. Все три области Дальневосточного региона: Забайкальская, Амурская, Приморская 
были подчинены генерал-губернатору Восточной Сибири Н.Н.Муравьёву, которому 
впоследствии был пожалован титул Амурского.
В 1858 году были заложены Хабаровка, Софийск, Иннокентьевка, Корсаково, Казакевичево и 
другие опорные пункты. Самым удобным местом для резиденции называлась Хабаровка. Но 
эта идея была реализована только двадцать с лишним лет спустя



Заключение
1.Русская географическая наука  внесла большой вклад в дело изучения всего 
земного шара. В первые десятилетия XIX в. Россия организовала ряд 
замечательных кругосветных путешествий, которые сопровождались открытием 
новых земель, наблюдениями, исследованиями.
2.В 1803—1806 гг. состоялось первое кругосветное плавание русских моряков  
под командой И. Ф. Крузенштерна и  Ю. Ф. Лисянского, которыми были открыты  
ряд островов на Тихом океане.
3.Особенно многозначительным  было кругосветное путешествие русских  
моряков под командованием Ф. Ф. Беллингсгаузена и М. П. Лазарева. Они первые 
открыли Антарктиду и много островов. 

Таким образом, в течение XIX века состоялось около 30 кругосветных 
походов русских кораблей, которые  сопровождались 
крупнейшими географическими  открытиями и тщательными гидрографическими  
исследованиями. Все эти плавания являлись отличной школой совершенствования  
военных моряков, укрепляли международно-политические позиции и военно-
морскую мощь России, способствовали ее экономическому развитию и развитию 
такой молодой  науки как океанология. 

 Изучив различные источники , я пришел к следующему выводу.

4.Н.М.Пржевальский исследовал территорию Центральной Азии и ему, удалось 
изучить удивительную природу и ландшафт территории.

5.Семёнов-Тян-Шанский - исследовал Тянь-Шань. Инициатор ряда экспедиций в 
Центральную Азию. Организатор первой переписи населения России в 1897 г.
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