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Приложение 

 

Краткая хронологическая таблица событий, освещённых в 
четырёхтомнике, связанных с нахождением и освоением Великого 

Северного морского пути, открытием и исследованием северо-
западных и северо-восточных окраин и берегов России.  

 

IX–X вв. Начало продвижения русских на север и северо-восток и появление их на 

берегах Белого и Баренцева морей. 

 

1032 г. Хождение новгородца Улеба к Железным Воротам и проникновение 

новгородцев в Карское море. 

 

1096 г. Упоминание в Начальной летописи о том, что новгородцы по приказу 

Гюряты Роговича в 1092 г. ходили за данью в Печору и в Югру. 

 

Конец XI – начало XII в. Открытие поморами Новой Земли. 

 

1114 г. Сообщение новгородской летописи легендарного характера о том, что 

«ходиша люди стари за Югру и Самоедь», где им пришлось наблюдать, как из облаков на 

землю падают и расходятся «веверицы млады» (т.е. белки) и «оленицы мали». 

 

XII в. (1-я половина). Упоминание в летописях среди новгородских владений 

Терского берега (Горло Белого моря). 

 

1193 г. Поход новгородцев в Югорскую землю, который окончился неудачей. 

Почти все его участники погибли. 

 

1210 г. Первое упоминание в норвежской летописи о городе Кола. 

 

1264 г. Первое упоминание Югры в перечне волостей Новгородской республики. 

 

1364–1365 гг. Поход воеводы Александра Абакумовича на Обь и «до моря». 

Первое упоминание р. Оби. 

 

1435 г. Основание Соловецкого монастыря. 

 

1465 г. Установлен контроль Москвы над Югорской землёй. 

 

1483 г., 9 мая. Начало похода устюжан под предводительством Фёдора 

Семёновича Курбского (Чёрного) и Ивана Ивановича Салтыка-Травина на вогуличей по 

Тавде, Оби и Иртышу. 

 

1494 г. Плавание московских послов Д. Зайцева и Д. Грека из Дании вокруг 

Скандинавского полуострова в Белое море. 

 

1496 г. Плавание московского посла Истомы на четырёх лодьях из Белого моря 

вокруг Скандинавии до Тронхейма (Норвегия). 
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1499 г. Основание Пустозёрского острога. 

 

1499–1500 гг. Поход князя С. Курбского и П. Ушатого за Северный Урал и 

достижение ими устья Оби. 

 

1525 г. Опубликование в Риме со слов московского посла Д. Герасимова книги, в 

которой говорилось о возможности плавания в Восточную Азию Северным морским 

путем. 

 

1530–1540 гг. Основание Печенгского монастыря (Мурман). 

 

1556 г. Свидетельство английского мореплавателя Ст. Барроу о том, что он от 

русского Лошака получил сведения о Новой Земле и о пути к Оби. 

 

До 1576 г. Открытие русскими Груманта (Шпицбергена). 

 

1576–1580 гг. Посылка купцами Строгановыми торговой экспедиции морем из 

устья Печоры в устье Оби. 

 

1581 г. Упоминание английским торговым агентом А. Маршем о плавании русских 

«через Новую Землю и Матюшин Шар на Обь». 

 

1584 г. Основание Архангельска. 

 

1587 г. Основание Тобольска. 

 

1595 г. Основание Обдорска (ныне Салехард). 

 

1595 г. Свидетельство участника экспедиции Баренца о том, что русские ежегодно 

плавают с товарами через Югорский Шар мимо Оби в Енисей. 

 

1600–1601 гг. Исследование князем М. Шаховским побережья Карского моря. 

 

1601 г. Воевода князь Василий Михайлович Кольцов-Масальский и письменный 

голова Савлук Евстафьевич Пушкин основали Мангазею. В последующие два десятилетия 

торговые обороты этого города выросли до 500 тыс. руб. в год, создав славу 

«златокипящей Мангазеи». В течение 70 лет она являлась важнейшим административным 

и торговым центром, базой пушных промыслов, единственным морским портом Сибири, а 

также промежуточным пунктом между Обью, Енисеем и Леной. 

 

1601–1602 гг. Плавание Шубина (Плехана) из Холмогор в Мангазею через 

Югорский Шар и по рекам полуострова Ямал. 

 

1602 г. Устройство в Архангельске первой крупной судостроительной верфи. 

 

1610 г. Плавание К. Курочкина из устья Енисея вдоль берега до устья Пясины. 
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1614 г. Жалованная грамота царя Михаила Фёдоровича английским купцам. 

Однако в просьбе основать вольную торговлю по р. Оби с Индией и Китаем Джону 

Мерику1 было отказано. 

«Сибирь далеко, – объясняли Д. Мерику в Москве. – До первых городов полгоду 

пути. И то – зимой только… А откуда Обь-река вышла и куда вошла, того и сами туземцы 

не ведают. Сторона сибирская очень студёная. Больше двух месяцев тепло не живёт в 

Сибири. А на Оби круглый год лёд ходит – никакими судами пройти нельзя и пробовать 

нечего… Да и Китайское государство невелико и небогато… Добиваться вам к нему 

нечего…» 

 

Около 1618 г. Плавание русских мореходов с запада на восток вокруг мыса 

Челюскина (находки в заливе Симса и на островах Фаддея). 

 

1619 г. Запрещение царским указом плаваний через Карское море в Мангазею. 

 

1621 г., 28 июня. Отправилась в путь первая экспедиция Ивана Коковки из 

Мангазеи на Лену. 

 

1624 г. Устройство в Астрахани судостроительной верфи. 

 

1633 г. Плавание И. Роброва и И. Перфильева с отрядом от Лены до устья Яны. 

 

1634 г. Плавание И. Роброва с отрядом от Яны до устья Индигирки. 

 

1636–1639 гг. Плавание Е. Юрьева, по прозвищу Буза, из Лены на запад до реки 

Оленёк и на восток к рекам Яна и Чендон. 

 

1641 г. В поисках легендарной р. Ламы, якобы текущей параллельно Лене из Китая, 

Иван Юрьевич Москвитин прошёл по Алдану и Мае и вышел на берег Тихого океана. В 

устье р. Ульи поставил острожек. «А жили де они на тех реках и с походом два годы». 

 

1642 г. Плавание Д. Ярилы (Зыряна) и И. Ерастова из Индигирки в реку Алазею. 

 

1643–1644 гг. Плавание Д. Ярилы (Зыряна) и М. Стадухина из устья Индигирки в 

Колыму и основание Нижне-Колымского острога. 

 

1646 г. Плавание И. Игнатьева (мезенца) из устья Колымы до Чаунской губы и 

предположительное открытие им острова Айон. 

 

1647 г. Неудачная попытка С. Дежнёва и Ф. Попова обогнуть Чукотку. 

 

1648 г. Плавание С. Дежнёва и Ф. Попова из устья Колымы через пролив Беринга в 

Берингово море, доказавшее, что Азия не соединяется с Северной Америкой, и открывшее 

острова Гвоздева. 

 

1649 г. Постройка С. Дежнёвым Анадырского острога. 

 

1651 г. Составление карты Мурмана, с «великим тщанием умноженной Н. 

Ивановым». 

                                                
1 Джон Мерик – купец; прибыл в августе 1614 г. в Москву в качестве английского посла, с 

верительными грамотами короля Иакова (Якова). 
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1651 г. Экспедиция Р. Неплюева, Ф. Кыркалова и В. Шпилькина на Новую Землю и 

в Югорский Шар, на Микулкин и на иные морские острова «для отыскания руды и всяких 

сыскных узорочей». 

 

1653 г. Первые письменные сведения об обществе «вожей» (лоцманов) в 

Архангельске. 

 

1655 г. Посещение отрядом Я. Вятки Крестовского острова (Медвежьи острова 

Восточно-Сибирского моря). 

 

XVII в. (80-е гг.). Посылка тобольским воеводой П. Головиным экспедиции в 

числе 60 человек для совершения сквозного плавания от Енисея на восток вокруг мыса 

Дежнёва (по-видимому, все участники погибли). 

 

1690–1691 гг. Зимовка Р. Иванова на Шараповых Кошках (Карское море) и опись 

их. 

 

1693 г. Первое плавание Петра Первого по Белому морю и закладка в Архангельске 

первого русского «новоманерного» морского судна – 24-пушечного корабля «Апостол 

Павел». 

 

1694 г. Второе плавание Петра Первого по Белому морю с отрядом из трёх судов. 

 

1697 г. Семён Ульянович Ремезов закончил составление первого географического 

атласа Сибири – «Хорографической чертёжной книги». 

 

1702 г. Сообщение М. Наседкиным сведений о Медвежьих островах (против устья 

Колымы). 

 

1703 г. Основание Петербурга. 

 

1704 г. Основание крепости Кроншлот, с 1723 г. называемой Кронштадтом. 

 

1705 г. Усмотрение Я. Пермяковым во время плавания из Лены в Колыму 

Большого Ляховского острова. 

 

XVIII в. (10-е гг.). Издание карты Белого моря «Размерная карта начинающая от 

ускаго проходу между Руского и Белого моря и проч.», свидетельствующей о том, что 

Баренцево море в те времена многие называли Русским морем. 

 

1711 г. Убийца Владимира Атласова Иван Козыревский построил за свой счёт 

судно и отправился на открытые им Курильские острова, но когда вернулся оттуда с 

ясаком и награбленной добычей, начальник Камчатки Петриковский посадил его в 

тюрьму. (В 1717 г. Иван Козыревский примет монашество и устроит на Камчатке 

Успенский монастырь. Однако через семь лет он снова попадёт в тюрьму, теперь уже за 

ограбление Покровского Якутского монастыря. А когда Козыревского увезут в Тобольск, 

он объявит об островах, открытых им в устье Лены. Его снова освободят и пошлют на эти 

острова.). 

 

1712 г. Посещение М. Вагиным и Я. Пермяковым острова Ближнего (из группы 

Ляховских островов). 
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1716 г. И.Д. Бухолц основал Омскую крепость – будущий г. Омск. Установлено 

морское сообщение с Камчаткой. Открыт Охотский порт. Казак Кузьма Соколов, 

построив здесь судно, совершил плавание на Камчатку. 

 

1720 г. Посещение Медвежьих островов И. Вилегиным. 

 

1724 г., 23 декабря. Петром I подписана инструкция, касающаяся задач 

Камчатской экспедиции. 

 

1727 г. Опись берегов Белого моря капитаном Деопером и подштурманом 

Казаковым и составление первой правительственной карты этого моря. 

 

1728 г. 

 

14 июня. Корабль «Святой Гавриил» Витуса Беринга с капитанами А.И. 

Чириковым и М.П. Шпанбергом вышел в море. Из Нижне-Камчатска они двинулись к 

Северному Ледовитому океану. 

11 августа. Витус Беринг открыл и нанёс на карту остров Святого Лаврентия. 

12 августа. Корабль «Святой Гавриил» Витуса Беринга прошёл по проливу между 

Азией и Америкой. 

16 августа. «Святой Гавриил» пересёк Полярный круг, и Витус Беринг, посчитав 

доказанным, что Азия не соединена перешейком с Америкой, приказал повернуть назад. И 

снова корабль прошёл пролив, так и не заметив Аляски. 

 

1728–1730 гг. Плавание А. Мельникова на «шитике» к Берингову проливу. 

 

1732 г., 28 декабря. Решение Сената об организации второй северной экспедиции. 

Руководителем её назначен Витус Беринг. 

 

1733 г. Отправилась в путь экспедиция Витуса Беринга, которая получит название 

Великой северной. В экспедиции участвовали А.И. Чириков, М.П. Шпанберг, С.И. 

Челюскин, Ф.А. Минин, Д.Л. Овцын, Д.Я. и Х.П. Лаптевы, В.В. Прончищев, имена 

которых сейчас можно найти на географических картах. 

 

1734 г., 15 мая. Ушёл из Тобольска на дубель-шлюпке «Тобол» лейтенант Д.Л. 

Овцын. Двигаясь вниз по Оби, он первым из мореплавателей спустился по восточному 

рукаву Обской губы, вышел в Карское море и прошёл морем на восток до 70°04´ северной 

широты. 

 

1734–1735 гг. Плавания С. Муравьева и М. Павлова на кочах «Экспедицион» и 

«Обь» и опись южного Побережья полуострова Ямал до 73°11´ с. ш. 

 

1735–1736 гг. Плавание В. Прончищева на дубель-шлюпке «Якутск» из устья Лены 

на запад до восточного побережья Таймырского полуострова (77°55´ с. ш.) и обратно до 

устья реки Оленёк и опись берегов. Плавание Д. Лаптева на боте «Иркутск» из устья Лены 

до мыса Буор-Хая и обратно. 

 

1736 г.  

 

Май. Д.Я. Лаптев, сменивший погибшего от цинги П. Ласиниуса, начал 

исследование побережья Ледовитого океана к востоку от устья Лены. 
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Август. Лейтенанты С.Г. Малыгин и А.Н. Скуратов прошли по морю из 

Архангельска через Югорский Шар в Карское море. 

Г.Ф. Миллер нашёл в архиве якутской приказной избы отчёт Семёна Дежнёва о его 

плавании через Берингов пролив. 

 

 

1737 г. Плавание Д. Овцына и И. Кошелева на боте «Обь-Почтальон» и дубель-

шлюпке «Тобол» из Оби в Енисей и опись берегов. 

 

1737 г. Опись М. Выходцевым восточного берега Обской губы. 

 

1738 г., 18 июня. Корабли «Архангел Михаил», «Надежда», «Святой Гавриил» под 

началом М.П. Шпанберга ушли из Охтска в Японию. 

Плавание Ф. Минина на боте «Обь-Почтальон» из устья Енисея до мыса Ефремов 

Камень и опись берегов. 

 

1738–1739 гг. Плавание А. Скуратова и М. Головина на ботах «Первый» и 

«Второй» из Оби в Архангельск и производство попутной описи. 

 

1739 г. Плавание X. Лаптева на дубель-шлюпке «Якутск» из устья Лены до устья 

Хатанги и опись берегов. 

 

1739 г. Возвращение в Охотск кораблей М.П. Шпанберга из плавания в Японию. 

Договора с японцами заключить не удалось. 

 

1739 г. Опись А. Лошкиным морского берега между Индигиркой и Алазеей. 

 

1740 г. На берегу залива Авача, на Камчатке, основан Петропавловский острог. 

Название ему дали корабли Беринга «Святой Пётр» и «Святой Павел», зазимовавшие 

здесь. 

 

1739–1742 гг. Плавание Д. Лаптева на боте «Иркутск» из устья Лены на восток до 

мыса Большого Баранова и опись берегов. 

 

1740 г. Опись И. Киндяковым побережья Восточно-Сибирского моря от устья реки 

Алазеи до устья реки Колымы. 

 

1740 г., август. Гибель дубель-шлюпки X. Лаптева у восточного берега 

полуострова Таймыр. 

 

1740 г. Достижение Д. Стерлиговым мыса Стерлигова (южного). 

 

1740–1741 гг. Плавание Ф. Минина на боте «Обь-Почтальон» из устья Енисея на 

восток до устья Пясины и опись морских берегов и Енисея. 

 

1741 г.  
 

4 июня. Начало плавания Витуса Беринга и Алексея Чирикова. 

15 июля. Пакебот А.И. Чирикова «Святой Павел» достиг берегов Америки. 

Открытие Аляски. 

10 октября. Корабль А.И. Чирикова «Святой Павел» вернулся в Авачинскую 

бухту. 
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5 ноября. Открыт о. Беринга, который сам Беринг принял вначале за берег 

Камчатки. Штормом разбило корабль. 

8 декабря. На о. Беринга «в пятом часу утра преставился 60-летний капитан-

командор Витус Беринг, команду принял лейтенант Ваксель». 

 

 

 

1741 г. Опись на двух ботах Канинского берега Белого моря от Мезени до Канина 

Носа Е. Бестужевым и Михайловым и составление карт Белого моря. 

 

1741 г. Первая правительственная опись мурманского побережья В. Винковым на 

гукоре «Кроншлот». 

 

1742 г. Экспедиция С.И. Челюскина достигла самой северной оконечности Евразии 

– мыса, названного впоследствии в честь его первооткрывателя. 

 

1743–1749 гг. Зимовка на острове Малый Берун (о. Эдж, Шпицберген) мезенских 

промышленников А. и И. Химковых, С. Шарапова и Ф. Веригина. 

 

1746 г., май. Завершено составление «Карты генеральной Российской империи 

северных и восточных берегов, прилежащих к Северному Ледовитому и Восточному 

океанам, с частью вновь найденных через морское плавание западных американских и 

острова Япона» – результат трудов Великой северной экспедиции. 

 

1749 г. Снятие А. Корниловым с острова Эдж (Шпицберген) трёх мезенских 

промышленников, проведших на этом острове 6 лет и 3 месяца. 

 

1750 г. Купец Ляхов нашёл запасы мамонтовой кости между устьями рек Хатанги и 

Анабара. 

 

1755 г. Труд М. Ломоносова «Письмо о северном ходу в Ост-Индию Сибирским 

океаном». 

 

1759–(1760) гг. Посещение якутом Этэрикэн из Усть-Янска Ляховских островов 

Большого и (впервые) Малого и открытие богатейших залежей мамонтовой кости. 

 

1760–1761 гг. Плавание Г. Пушкарёва на судне «Св. Гавриил» на Аляску и зимовка 

его там – первая исторически доказанная зимовка русских на Аляске. 

 

1760–1763 гг. Плавание С. Лошкина вокруг Новой Земли (с востока на запад). 

 

1760–1764 гг. Плавание Н. Шалаурова из устья Лены до мыса Шелагского и опись 

им этого берега. 

 

1763 г. М.В. Ломоносовым завершена работа над «Кратким описанием разных 

путешествий по Северным морям и показанием возможного проходу Сибирским океаном 

в Восточную Индию». Это сочинение он преподнёс великому князю Павлу Петровичу, но 

оно было опубликовано только в 1847 г. 

 

1763 г. Составление первой карты Медвежьих островов Ф. Плениснером на 

основании путешествия С. Андреева. 
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1764 г. Вероятное открытие С. Андреевым острова Новая Сибирь. 

 

1764–1765 гг. Плавание М. Немтинова из Архангельска на Шпицберген на пинке 

«Слон» и гукорах «Св. Иоанн», «Св. Дионисий», «Св. Николай» и «Наталья» (в связи с 

экспедицией Чичагова). 

 

1764–1766 гг. Плавание И. Синдта на галиоте «Св. Павел» в Беринговом море с 

целью описи северо-западных берегов Америки и открытие острова Св. Матвея. 

 

1765 г. Плавание В. Меншакова на беспалубном карбасе от Шпицбергена в 

Архангельск (1 августа – 13 сентября). 

 

1765 г. Первое плавание экспедиции В. Чичагова, Н. Панова и В. Бабаева на судах 

«Чичагов», «Панов» и «Бабаев» к северо-западным берегам Шпицбергена на поиски 

«проходу Северным океаном в Камчатку» (до 80°25´ с. ш.). 

 

1766 г. Присоединение к России Алеутских островов. 

 

1766 г. Второе плавание экспедиции В. Чичагова к северо-западным берегам 

Шпицбергена для прохода к Берингову проливу (до 80°30´ с. ш.). 

 

1766 г. Плавание Я. Чиракина через пролив Маточкин Шар и его опись. 

 

1768–1769 гг. Плавание Ф. Розмыслова к Новой Земле и через пролив Маточкин 

Шар в Карское море и опись Маточкина Шара. 

 

1769 г. Опись И. Леонтьевым, И. Лысовым и А. Пушкарёвым Медвежьих островов 

(Восточно-Сибирское море). 

 

1770 г. Рукописная карта Белого моря, составленная по описям Е. Бестужева, 

Беляева и М. Немтинова. 

 

1770 г. Посещение И. Ляховым островов, впоследствии названных его именем. 

 

1773–1774 гг. Посещение И. Ляховым острова Котельный (Новосибирские 

острова). 

 

1775–1777 гг. Опись Хвойновым Большого Ляховского острова и составление 

карты Ляховских островов. 

 

1778 г. Опись П. Григорковым и Д. Доможировым на трешхоуте «Бар» и на боте 

Терского берега Белого моря и промеры в Горле Белого моря. 

 

1780 г. Попытка плавания Ф. Рахманина из Енисейска через Карское море в 

Архангельск. 

 

1783 г., 18 августа. К берегам Аляски отправилась русская экспедиция под 

руководством Г.И. Шелехова. 

 

1784 г. Купец Г.И. Шелехов основал первое русское поселение на о. Кадьяке на 

Аляске. 
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1787 г. Плавание И. Биллингса и Сарычева на судах «Паллас» и «Ясашна» в 

Восточно-Сибирском море. 

 

1788 г., июль. Открыты Прибыловские острова в Беринговом проливе. Названы по 

фамилии штурмана судна Г.И. Шелихова, нашедшего их. За открытие этих островов сам 

Шелихов и его компаньон купец Голиков пожалованы золотыми медалями и серебряными 

шпагами. 

 

1790–1791 гг. Плавание И. Биллингса и Сарычева на судне «Слава России» к 

островам Каяк (залив Аляска), Уналашка, Св. Матвея и открытие небольшого острова 

Холл (около островов Св. Матвея). Обследование островов Лаврентия, Диомида 

(Гвоздева) и американского берега Берингова пролива. 

 

1791 г. Опись Сарычевым берегов залива Принца Вильяма (Аляска), южного 

берега полуострова Аляска, части побережья Аляски от мыса Принца Уэльского к югу и 

берегов залива Мэчигмэнского (Чукотка). 

 

1791 г. Опись на байдаре Гилёвым, участником экспедиции Биллингса – Сарычева, 

берегов Чукотского полуострова от Мэчигмэнского залива (восточное побережье) до 

Колючинской губы (северное побережье). 

 

1791 г. Продолжение Д. Бочаровым описи северного берега полуострова Аляска, 

начатой П. Креницыным и М. Левашевым. 

 

1792 г. Открытие Худяковым (экспедиция Биллингса – Сарычева) небольших 

островов у оконечности полуострова Аляска, названных впоследствии его именем. 

 

1795 г. Плавание А. Баранова на куттере «Ольга» вдоль северного и восточного 

берегов залива Аляска до острова Ситка (Баранова) и обследование этих берегов. 

 

1797 г. Плавание Павкова от Мурманского берега к Восточной Гренландии и 

обратно к Шпицбергену (за двадцать лет до плавания в этом районе Скорсби). 

 

1798–1801 гг. Опись Белого моря под руководством Л. Голенищева-Кутузова. 

 

1799 г. Основание на острове Баранова (Ситка) поселения Архангельского, 

перестроенного (в 1804 г.) в укрепление Ново-Архангельск, ставшее центром Русской 

Америки. 

 

1799 г. Издание атласа карт Северного океана Л. Голенищева-Кутузова. 

 

Начало XIX в. Начало метеорологических наблюдений в Архангельске. 

 

1800 г. Опись Я. Санниковым острова Столбового (Ляховские острова). 

 

1805 г. Опись Я. Санниковым острова Фаддеевского (Новосибирские острова). 

 

1806 г. Издание генеральной карты Белого моря Л. Голенищева-Кутузова. 

 

1806 г. Посещение промышленниками купца Сыроватского острова Новая Сибирь. 
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1807 г. Опись Г. Поспеловым на тендере «Пчела» Костина Шара и западного 

побережья Южного острова Новой Земли от Костина Шара до Маточкина Шара. 

Экспедиция горного чиновника В.Ф. Лудлова на Новую Землю, снаряжённая на 

средства канцлера графа Н.П. Румянцева. Лудлов нашёл на Новой Земле месторождения 

серы и медного колчедана. 

 

1808 г. Открытие Бельковым острова Бельковского (Новосибирские острова). 

 

1808 г. Посещение М. Геденштромом островов Новая Сибирь и Фаддеевского. 

 

1809 г. Опись М. Геденштромом южного берега острова Новая Сибирь. 

 

1810 г. Опись М. Геденштромом сибирского берега от Яны до Колымы. 

 

1810 г. На Камчатку прибыла морская экспедиция В.М. Головнина. Во время 

осмотра Курильских островов В.М. Головнин был захвачен японцами и освобождён 

только в 1813 г. 

 

1811 г. Опись П. Пшеницыным островов Новая Сибирь и Фаддеевского. 

 

1812 г. Основан форт Росс – крайняя точка продвижения русских в Северной 

Америке. 

 

1815 г. Открытие М. Ляховым островов Васильевского и Семёновского (море 

Лаптевых). 

 

1819 г. Плавание А. Лазарева на бриге «Новая Земля» к Новой Земле. 

 

1820 г. Опись М. Васильевым на шлюпе «Открытие» части чукотского побережья 

Аляски от мыса Крузенштерна до мыса Лисбёрн. 

 

1820 г. Экспедиция лейтенантов барона Ф.П. Врангеля и П.Ф. Анжу для описания 

северных берегов Сибири. За три года самым точным образом нанесена береговая линия 

на протяжении 3000 вёрст. 

 

1821 г. Опись М. Васильевым и А. Коргуевым на шлюпе «Открытие» чукотских 

берегов Аляски между мысами Лисбёрн и Ледяной. 

 

1821 г., 15 июля. Началось плавание к берегам Новой Земли экспедиции под 

руководством лейтенанта Ф.П. Литке. 

Декабрь. Торговля, китовый промысел и рыбная ловля по всему северо-западному 

берегу Америки, восточному берегу Сибири, по Алеутским и Курильским островам 

разрешены только российским подданным. «Воспрещается всякому иностранному судну 

не только приставать к берегам и островам, подвластным России, но и приближаться к 

ним на расстояние менее ста итальянских миль». 

 

1821–1822 гг. Опись И. Ивановым устья Печоры и морского берега до устья реки 

Чёрной. 

 

1821–1823 гг. Опись Ф. Врангелем, Ф. Матюшкиным и П. Козьминым Медвежьих 

островов и берегов Сибири от Индигирки до острова Колючина. 
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1821–1823 гг. Опись П. Анжу, П. Ильиным и И. Бережных побережья от устья 

Оленёка до устья Индигирки, а также Новосибирских и Ляховских островов. 

 

1822 г. Присоединена к России Аляска  

 

1822 г. Открытие П. Анжу острова Фигурина (Новосибирские острова). 

 

1822 г. Опись П. Ильиным сибирского берега от Яны до Оленёка. 

 

1822 г. Второе плавание Ф. Литке к Новой Земле. 

 

1823 г. Опись Горла Белого моря П. Домогацким на бриге «Кетти». 

 

1823 г. Опись П. Анжу островов Васильевского, Семёновского и Фигурина. 

 

1823 г. Опись берегов Мурмана и третье плавание Ф. Литке к Новой Земле. 

 

1824 г. Опись берегов Мурмана и четвёртое плавание Ф. Литке к Новой Земле. 

Составление карты восточной части Белого моря. 

 

1824 г. Описные работы Д. Демидова на бриге «Кетти» в Горле Белого моря. 

 

1824 г. Плавание И. Иванова на карбасах к берегам Печоры и до Югорского Шара 

и острова Вайгач и опись этих берегов. 

 

1824 г. Договор с США о границах Русской Америки и о свободе промыслов и 

торговли в её водах. 

 

1825 г. Договор с Великобританией о границах Русской Америки и о свободе 

промыслов и торговли в её водах. 

 

1826 г., 22 августа. Из Кронштадта шли в плавание корабли Ф.П. Станюковича и 

Ф.П. Литке. Экспедиция изучала берега Америки и Камчатки. 

 

1826 г. Окончание описи Лапландского берега М. Рейнеке, И. Казаковым и Я. 

Харловым. 

 

1826 г. Начало метеорологических наблюдений в Коле. 

 

1826 г. Издание труда Г. Сарычева «Атлас северной части Восточного океана». 

 

1826–1827 гг. Первая опись И. Бережных и П. Пахтусовым берега Баренцева моря 

от Канина Носа до устья Печоры и острова Колгуева. 

 

1826–1828 гг. Опись И. Ивановым и Н. Рогозиным побережья Баренцева и 

Карского морей от устья Печоры до устья Оби. 

 

1826–1832 гг. Гидрографическая экспедиция М. Рейнеке по описи Белого моря и 

Мурманского берега Баренцова моря. 
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1827 г. и 1828 г. Опись М. Станюковичем на шлюпе «Моллер» северного берега 

полуострова Аляска и северного берега острова Унимак, а также залива Порт-Моллер (в 

честь судна) и островов Худобина (в честь штурмана шлюпа). 

 

1827 г. и 1828 г. Описание Ф. Литке на «Сенявине» островов Карагинского, Св. 

Матвея, залива Креста, пролива Сенявина и составление 81 карты Берингова моря. 

 

1827–1832 гг. Работы экспедиции М. Рейнеке по описи Белого моря на бриге 

«Лапоминк» и на двух шхунах. 

 

1830 г. Завершена деятельность архимандрита Вениамина в Мезени. Вениамин 

окрестил архангельских ненцев, составил грамматику и словарь ненецкого языка и 

перевёл на этот язык Новый Завет. 

 

1832–1833 гг. Первое плавание П. Пахтусова (на боте «Новая Земля») и В. Кротова 

(на шхуне «Енисей») к Новой Земле. 

 

1834 г. Издание атласа карт Белого моря по съёмкам М. Рейнеке (1827–1832 гг.). 

 

1834–1835 гг. Второе плавание П. Пахтусова вместе с А. Циволькой на шхуне 

«Кротов» и карбасе «Казаков» к Новой Земле. 

 

1835 г. Огибание кемлянином Исаковым северной оконечности Новой Земли и 

открытие им при этом островов Исакова. 

 

1837 г. Экспедиция А. Цивольки и академика К. Бэра на шхуне «Кротов» и 

промысловой лодье «Святой Елисей» к Новой Земле. 

 

1838 г. Опись А. Кошеваровым на бриге «Полифем» (180 т) американского берега 

Чукотского моря до Ледяного мыса и затем на байдарах далее на северо-восток за мыс 

Барроу. 

 

1838–1839 гг. Экспедиция А. Цивольки на шхуне «Новая Земля» и С. Моисеева на 

шхуне «Шпицберген» к Новой Земле. 

 

1840 г. Кчреждена епископская кафедра российско-американских церквей, 

объединившая Камчатскую и Охотскую церкви. Возглавил её епископ Иннокентий 

(Вениаминов), «апостол Сибири и Америки». Неутомимый просветитель составил 

грамматику алеутского языка и изготовил алеутский букварь, а также перевёл на 

алеутский язык Евангелие от Матфея. 

 

1841 г. Продажа Россией форта Росс (Русская Америка) швейцарцу Суттеру из 

Сакраменто. 

 

1843 г. Опубликование Ф. Литке карт приливов северной части Тихого океана, 

Баренцева и Белого морей. 

 

1844–1845 гг. Попытки П.И. Крузенштерна пройти на шхуне «Ермак» через 

Карское море в Обь и Енисей. 

 

1846–1847 гг. Плавание крестьянина Никитина на промыслы из Белого моря на 

Мурман и на Новую Землю вдвоём с женой. 
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1848 г. Архимандрит Вениамин (Смирнов) обратил в христианство три тысячи 

самоедов и перевёл на самоедский (самодийский) язык Новый Завет. 

 

1849 г. Издание «Гидрографического описания северного берега России» М. 

Рейнеке (первая лоция Белого моря). 

 

1849 г. Капитан-лейтенант Г.И. Невельской доказал, что Сахалин – остров. Нанесён 

на карту Татарский пролив. 

 

1850 г. Опись П.И. Крузенштерном реки Индиги. 

 

1851 г. В Сибири образовано первое научное общество – Сибирский отдел 

Императорского Русского географического общества. 

 

1855 г., 26 января. В г. Симода вице-адмиралом Евфимием Путятиным подписан 

русско-японский договор о торговле и границах. Установлены дипломатические 

отношения. Граница определена между островами Курильской гряды Итуруп и Уруп. 

Остров Ируп и другие острова к северу отошли к России. 

Подписан договор «о мире и дружбе» с Японией. 

 

1862 г. Плавание П.П. Крузенштерна на шхуне «Ермак» и яхте «Эмбрио» в Карское 

море и гибель «Ермака». 

 

1863 г. Открытие Енисейского пароходства. 

 

1864 г. Спущен на воду первый русский ледокол – пароход «Пайлот». 

 

1867 г., 18 марта. За 7 200 000 долларов уступлены «Северо-американским 

союзным штатам» российские северо-американские колонии (Аляска) общей площадью 

23 000 квадратных миль. 

18 октября. Официальная передача Аляски. В США этот день считается Днём 

Аляски. Из 823 проживавших там русских остаться в новой стране пожелали лишь 90. 

 

1870 г. Плавание эскадры К. Посьета в Баренцевом и Белом морях. Первое 

определение академиком А. Миддендорфом ширины, глубины и направления 

Нордкапского течения в Баренцевом море. 

 

1874 г., 24 апреля. Русско-японский договор. Япония признала права России на 

весь Сахалин в обмен на Курильские острова. 

 

1876 г. Плавание клипера «Всадник» под командованием П. Новосильского в 

Чукотском море (до мыса Отто Шмидта). 

 

1877 г. Плавание шхуны «Утренняя Заря» под командой Д. Шваненберга с 

командой из четырёх человек из устья Енисея в Петербург. 

 

1880 г. Образовано Дальневосточное морское пароходство. 

 

1880 г. Начало ежегодных пароходных рейсов на Новую Землю. 

 

1881 г. Открытие Соловецкой биологической станции на Белом море. 
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1881 г. Опись Обской губы гидрографической экспедицией под начальством С. 

Моисеева. 

 

1882–1883 гг. Проведение Первого Международного года и устройство полярных 

станций в Малых Кармакулах (Новая Земля) и на острове Сагастыр (устье Лены). 

 

1884 г. Плавание клипера «Разбойник» в Чукотском море до мыса Сердце-Камень. 

 

1886 г. Плавание клипера «Джигит» в Чукотском море до Колючинской губы 

(определение температуры и удельного веса воды). 

 

1886 г. Исследование доктором А. Бунге и геологом Э. Толлем Ляховских и 

Новосибирских островов и открытие Земли Бунге, соединяющей острова Котельный и 

Фаддеевский. 

 

1886 г. Открытие и опись клипером «Крейсер» под командой Остолопова бухты 

Угольной (Анадырский залив), названной так по найденным на её берегах пластам 

каменного угля высокого качества, океанологические наблюдения в Чукотском море. 

 

1890–1910 гг. Гидрографические работы на Баренцевом море на судах «Наездник», 

«Мурман», «Джигит», «Вестник», «Бакан», «Самоед», «Пахтусов» под начальством А. 

Вилькицкого, Н. Морозова, М. Жданко, А. Бухтеева, Ф. Дриженко. 

 

1893 г. Исследование геологом Э. Толлем Новосибирских островов и части 

сибирского побережья между устьями pек Лены и Оленёк. 

 

1893 г. Опись Э. Толлем и Е. Шилейко берега от р. Оленёк до Анабарской губы. 

 

1893 г. Плавание из Англии в Енисей А. Добротворского, Е. Шведе и П. 

Тундермана на пароходах «Лейтенант Овцын» и «Лейтенант Малыгин» и парусной барже 

«Лейтенант Скуратов» и производство попутной описи. 

 

1894–1897 гг. Опись Гидрографической экспедицией Северного Ледовитого океана 

под начальством А. Вилькицкого Обской губы и Енисейского залива. 

 

1897 г. Плавание С.О. Макарова на коммерческих судах на Шпицберген и через 

Карское море в Енисей для ознакомлений со льдами и условиями полярного плавания. 

 

1898–1905 гг. Работы в Карском море Гидрографической экспедиции Северного 

Ледовитого океана (под руководством А. Вилькицкого, А. Варнека, Ф. Дриженко). 

 

1898–1906 гг. Работы Мурманской научно-промысловой экспедиции (до 1902 г. – 

под руководством Н. Книповича). 

 

1899 г.  
 

15 мая. Учреждено Русское восточно-азиатское пароходство. 

27 мая. По чертежам адмирала С.О. Макарова построен арктический ледокол 

«Ермак». 

Первое и второе плавание С.О. Макарова на ледоколе «Ермак» в районе к северу от 

Шпицбергена. 
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1900 г. Начало систематических океанологических наблюдений по Кольскому 

меридиану (33°30´ в. д.) в Баренцевом море. 

 

1900–1902 гг. Русская полярная экспедиция геолога Э. Толля на шхуне «Заря» к 

Новосибирским островам. Участники экспедиции – А. Колчак, Н. Коломейцев, Ф. 

Матисен, Г. Вальтер, Ф. Зееберг, А. Бялыницкий-Бируля и др. 

 

1901 г. Плавание адмирала С.О. Макарова на ледоколе «Ермак» к Новой Земле и к 

Земле Франца-Иосифа. 

 

1902 г. Работы в Карском море Гидрографической экспедиции Северного 

Ледовитого океана под руководством А. Варнека (на пароходе «Пахтусов»). 

 

1903 г. Полярная спасательная экспедиция лейтенанта А. Колчака, снаряжённая 

Императорской Академией наук для выяснения судьбы групп Э.В. Толля и А.А. Бирули, 

участвовавших в Русской полярной экспедиции, и оказания им помощи.  

 

1903–1904 гг. Работы в Карском море Гидрографической экспедиции Северного 

Ледовитого океана под начальством Ф. Дриженко. 

 

1904 г., 27 января. Началась война с Японией (1904–1905). 

 

1905 г., 23 августа. Подписан в Портсмуте мирный договор, закрепивший победу 

Японии. В самой России этот мир окрестили «полусахалинским» – России пришлось 

отдать Японии половину Сахалина, Порт-Артур и Южно-Маньчжурскую железную 

дорогу. Крайне негативную для России позицию на переговорах занимал посредник – 

президент США Теодор Рузвельт. Как отмечали наблюдатели, «на переговорах в 

Портсмуте он порой был более японцем, чем сами японцы». 

 

1905 г. Опись экспедицией И. Толмачёва берега между Анабаром и Хатангой. 

 

1907 г. Опись Маточкина Шара В. Русановым. 

 

1908 г. Открытие Н. Бегичевым островов Бегичева (в Хатангском заливе). 

 

1908 г. Пересечение Северного острова Новой Земли В. Русановым. 

 

1909 г. Опись М. Кожевниковым и Э. Вебером берега от устья Колымы до мыса 

Дежнёва. 

 

1909 г. Опись Г. Седовым дельты Колымы. 

 

1909 г. Опись К. Воллосовичем берега от Яны до Алазеи. 

 

1909 г. Третье плавание В. Русанова к Новой Земле. 

 

1910 г. Плавание ледокольных пароходов «Таймыр» и «Вайгач» из Владивостока к 

Берингову проливу. 

 

1910 г. Плавание геолога В. Русанова на судне «Дмитрий Солунский» вокруг 

Северного острова Новой Земли. 
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1910 г. Опись Г. Седовым Крестовой губы (Новая Земля). 

На Новой Земле основано первое постоянное поселение русских промышленников. 

 

1911 г. Плавание В. Русанова на яхте «Полярная» вокруг Южного острова Новой 

Земли. 

 

1911 г. Опись побережья Чукотского моря ледокольными пароходами «Таймыр» и 

«Вайгач». 

 

1912 г. Плавание ледокольных пароходов «Таймыр» и «Вайгач» из Владивостока в 

устье Лены и обратно. 

 

1912–1914 гг. Плавание В. Русанова на моторно-парусном судне «Геркулес» к 

Шпицбергену и затем на восток. 

 

1912–1914 гг. Экспедиция Г. Седова на судне «Св. Фока» с целью достижения 

Северного полюса. 

 

1912–1914 гг. Экспедиция Брусилова на шхуне «Св. Анна» с целью пройти 

Северным морским путём с запада на восток. 

 

1913 г.  

 

1 мая. Начало экспедиции Б.А. Вилькицкого на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» в 

Ледовитый океан. 

4 сентября. Экспедицией Б.А. Вилькицкого открыт новый архипелаг в Северном 

Ледовитом океане, названный Землёй Николая II (Северная Земля). 

Постройка первой полярной метеорологической станции (в Югорском Шаре). 

 

1914–1915 гг. Первое прохождение Северного морского пути с востока на запад 

ледокольными пароходами «Таймыр» и «Вайгач» и открытие острова Жохова (1914 г.). 

 

1918 г. Декрет В.И. Ленина об организации Гидрографической экспедиции 

Северного Ледовитого океана. 

 

 

 

1920 г. 

 

4 марта.  В соответствии с постановлением Высшего Совета народного хозяйства 

(декрет подписал В.И. Ленин) создана Северная научно-промысловая экспедиция (в 

дальнейшем преобразованная в Арктический институт). 

2 апреля. Постановлением Сибревкома учреждена первая специализированная 

государственная организация по изучению и улучшению северных водных коммуникаций 

– Комитет Северного морского пути. Положено начало систематической организации 

судоходства в Арктике.  

 

1920 г. Выход в Баренцево море первого советского рыболовного тральщика 

«Навага». 
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1920 г. Первая Карская экспедиция под руководством капитана М. Николаева, 

вошедшая в историю как «хлебная». Несмотря на нехватку судов и топлива, экспедиция 

доставила из Сибири в Архангельск для голодающего населения Европейского Севера 

более 500 тыс. пудов хлеба и около 300 тыс. пудов экспортных грузов для отправки в 

Европу. 

 

1920 г. Дрейф ледокольного парохода «Соловей Будимирович» из Баренцева моря 

в Карское (до 72°25´ с. ш.) и вывод его изо льдов ледоколами «Святогор» (позднее 

«Красин») и «Канада» (позднее «Литке»). 

 

1920–1929 гг. Исследования А. Бурке режима льдов Горла Белого моря во время 

плавания командиром ледокольных пароходов. 

 

1921 г. Подписание В. Лениным декрета о создании Плавучего морского научного 

института (Плавморнина). 

 

1921 г. Первая экспедиция Плавморнина на ледокольном пароходе «Малыгин» в 

Баренцево и Карское моря под руководством И. Месяцева. 

 

1921 г. Опись Гидрографической экспедицией под начальством Н. Розе на судне 

«Таймыр» восточного берега Северного острова Новой Земли от мыса Желания до залива 

Благополучия. 

 

1921 г. Плавание экспедиции Института по изучению Севера и обследование 

западного побережья Новой Земли от Белушьей до Крестовой губы (на судне 

«Шарлотта»). 

 

1921 г. Возобновление систематических океанологических наблюдений в 

Баренцевом море по Кольскому меридиану (33°30´ в. д.). 

 

1922 г. Глубоководное океанологическое обследование Белого моря экспедицией 

К. Дерюгина на судне «Мурман». 

 

1923 г. Открытие капитаном С. Леонтьевым Заколгуевского промыслового района 

Баренцева моря. 

 

1923 г. Начало работ Северной гидрографической экспедиции под начальством Н. 

Матусевича и устройство ею геофизической обсерватории в Маточкином Шаре. 

 

1923 г. Первое плавание «Персея» в высокие широты Баренцева моря (до Земли 

Франца-Иосифа) под руководством И. Месяцева. 

 

1924 г. Плавание канонерской лодки «Красный Октябрь» под начальством Б. 

Давыдова из Владивостока к острову Врангеля и поднятие на этом острове советского 

флага. 

 

1924 г. Плавание экспедиции Института по изучению Севера на моторно-парусном 

боте «Грумант» и обследование восточного побережья Южного острова Новой Земли. 

 

1925 г. Экспедиция Института по изучению Севера на судне «Эльдинг» (50 т), 

впервые обогнувшая всю Новую Землю в одну навигацию. 
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1925 г. Открытие капитаном С. Копытовым «рыбной банки» на северном склоне 

Центрального района Баренцева моря. 

 

1925–1926 гг. Изучение Северной гидрографической экспедицией течений в Горле 

Белого моря и издание «Атласа приливо-отливных течений в Горле Белого моря» (1926). 

 

1926 г. Начало регулярных Карских операций по вывозу леса с Енисея и Оби. 

Плавание парохода «Ставрополь» под командой П. Миловзорова к острову 

Врангеля, организация на этом острове первого советского посёлка (начальник А. 

Ушаков) и подъём советского флага на острове Геральд. 

В ходе экспедиции академика А.Е. Ферсмана на Кольском полуострове открыты 

крупнейшие в мире залежи апатитов – Хибинский массив. 

 

1927 г. Первое плавание грузового парохода «Колыма» из Владивостока в устье 

Лены и обратно под начальством капитана П. Миловзорова. 

Во время зимовки на побережье Карского моря умер от цинги Н.А. Бегичев, 

полярный исследователь, открывший два острова в море Лаптевых – Большой и Малый 

Бегичев. 

 

1928 г. Операции по спасению участников экспедиции Нобиле ледокола «Красин», 

а также ледокольных пароходов «Малыгин» и «Г. Седов». 

 

1929 г. Экспедиция Арктического института на ледокольном пароходе «Седов» к 

Земле Франца Иосифа и организация геофизической обсерватории в бухте Тихой. 

 

1930 г. Открытие ледокольным пароходом «Г. Седов» (начальник экспедиции О. 

Шмидт, научный руководитель В. Визе, капитан В. Воронин) в Карском море островов 

Визе, Исаченко, Воронина и Шмидта. 

 

1930 г. Плавание Н. Зубова на боте «Н. Книпович» без встречи со льдами до 81°20´ 

с. ш. в районе между Шпицбергеном и Землёй Франца-Иосифа. 

 

1930–1931 гг. Гидрографические и ледовые исследования А. Бурке на шхуне 

«Белуха» в юго-восточной части Карского моря. 

 

1930–1932 гг. Съёмка Северной Земли Ушаковым. 

 

1931 г. Постройка гидрометеорологической станции на мысе Желания (Новая 

Земля). 

 

1931 г. Плавание бота «Н. Книпович» в районе между Шпицбергеном и Землёй 

Франца-Иосифа без встречи со льдами до 82°05´ с. ш. 

 

1932–1933 гг. Проведение Второго Международного полярного года. 

 

1932 г. Первое сквозное плавание с запада на восток по Северному морскому пути 

в одну навигацию на ледокольном пароходе «Сибиряков» (начальник экспедиции О. 

Шмидт, научный руководитель В. Визе, капитан В. Воронин). 

Плавание вокруг Земли Франца-Иосифа на судне «Н. Книпович» (под начальством 

Н. Зубова, капитан – С. Попов) и поднятие советского флага на острове Виктория. 

Гидрографическая экспедиция в северо-восточную часть Карского моря на 

ледокольном пароходе «Таймыр» под руководством А. Лаврова. 
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Открытие экспедицией Арктического института на ледокольном пароходе 

«Русанов» островов Известий ВЦИК. 

17 декабря. Создано Главное управление Северного морского пути при СНК СССР 

для решения задач по устройству, содержанию и обеспечению плавания от Белого моря до 

Берингова пролива. Начальником ГУСМП назначен О.Ю. Шмидт. 

 

1932–1933 гг. Проведение Северо-восточной экспедиции в составе восьми судов 

под руководством Н. Евгенова из Владивостока на Колыму и обратно. 

 

1932–1933 гг. Океанологические исследования Г. Ратмановым Чукотского и 

Берингова морей на судах «Дальневосточник» (1932 г.) и «Красноармеец» (1933 г.). 

 

1932–1933 гг. Дрейф парохода «Урицкий» в Восточно-Сибирском море (сентябрь – 

июнь). 

 

1933 г. Открытие экспедицией на «Сибирякове» под руководством В. Визе 

островов Большого и Малого из группы островов Арктического института (Карское море). 

Первое плавание грузовых пароходов «Товарищ Сталин» и «Володарский» из 

Архангельска в устье Лены. 

1 июля. На Кольском полуострове создана Северная военная флотилия, 

преобразованная в 1937 г. в Северный флот. 

 

1933–1934 гг. Первые проводки речных судов из устья Лены в Колыму пароходом 

«Ленин» (под руководством капитана П. Миловзорова). 

 

1933–1934 гг. Плавание Северным морским путём парохода «Челюскин», 

раздавленного льдами в Чукотском море (начальник экспедиции – О. Шмидт, капитан – В. 

Воронин). 

 

1933–1934 гг. Открытие экспедицией В. Воробьёва в районе шхер Минина 

нескольких небольших островов, на двух из которых были обнаружены следы экспедиции 

В. Русанова 1912 г. 

 

1934 г. Открытие экспедицией на ледоколе «Ермак» островов Сергея Кирова 

(Карское море). 

Первое сквозное плавание по Северному морскому пути с востока на запад на 

ледоколе «Литке» (научный руководитель – В. Визе, капитан – Н. Николаев). 

Плавание «Персея» под руководством Н. Зубова вокруг острова Ян-Майена в 

Гренландском море, вокруг Шпицбергена и через пролив Хинлопен в Баренцево море. 

20 июля. СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли совместное постановление, согласно 

которому значительно расширились полномочия Главного управления Северного 

морского пути. В ведение ГУСМП перешли предприятия союзного значения, речной и 

морской транспорт, геологоразведочные работы, совхозы, научные станции, учебные 

станции, учебные заведения, система кооперации на территории Севера России выше 62-й 

параллели. 

 

1935 г. Гидрографическая экспедиция на ледоколе «Малыгин» под руководством 

И. Киреева в северную часть Карского моря. 

 

1935 г. Первая советская систематическая океанологическая съёмка Баренцева 

моря к югу от 75-й параллели судами «Персей» и «Книпович» (под руководством Н. 

Книповича). 



20 

 

 

1935 г. Первая высокоширотная экспедиция на ледокольном пароходе «Садко» 

(начальник экспедиции Ушаков, научный руководитель Н. Зубов и капитан Н. Николаев), 

открытие острова Ушакова, а также трёх небольших островов у Северной Земли и 

достижение 82°41,6´ с. ш. – рекордной широты плавания без встречи со льдами. 

 

1935 г. Плавание парохода «Рабочий» из Архангельска в Колыму и обратно. 

 

1936 г. Первые сквозные плавания по Северному морскому пути грузовых 

пароходов «Ванцетти», «Искра», «Анадырь» и «Сталинград». 

Океанологическая съёмка южной части Карского моря экспедицией Арктического 

института на судне «Нерпа» под руководством К. Гомоюнова. 

29 марта. Перелёт М.В. Водопьянова по маршруту Москва – Земля Франца-

Иосифа – Москва. 

18 июля. В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков, А.В. Беляков на самолёте АНТ-25 совершили 

беспосадочный перелёт по маршруту Москва – Петропавловск-Камчатский – о. Удд. 

22 июля. В.С. Молоков на гидросамолёте «СССР Н-2» совершил перелёт по 

Великому Северному пути. 

13 сентября. С.А. Леваневский и В.И. Левченко завершили перелёт по маршруту 

Москва – Лос-Анджелес, начатый 5 августа. Преодолев 19 000 км, они первыми 

проложили Северный воздушный путь между СССР и США. 

 

1936–1937 гг. Открытие и обследование капитаном П. Демидовым в Баренцевом 

море Демидовской рыбной банки. 

 

1937 г., 8 января. В Ленинграде открыт первый в мире Музей Арктики. 

Плавание к островам Де-Лонга (Восточно-Сибирское море) Третьей 

высокоширотной экспедиции на ледокольном пароходе «Садко» (под руководством В. 

Визе). 

11 мая. Приказом наркома обороны СССР на базе Северной военной флотилии 

образован Северный флот. 

21 мая. Посадка АНТ-6 на Северном полюсе. Лётчики-полярники во главе с М.В. 

Водопьяновым доставили на Северный полюс участников первой в мире дрейфующей 

полярной экспедиции «Северный полюс-1»: Ивана Папанина, Петра Ширшова, Евгения 

Фёдорова, Эрнста Кренкеля. 

18 июня. Начался беспосадочный перелёт Валерия Чкалова, Георгия Байдукова, 

Александра Белякова на самолёте АНТ-25 по маршруту Москва – Северный полюс – 

США. Пролетев свыше 8 тыс. км, самолёт приземлился на аэродроме в Ванкувере 20 

июня. В воздухе самолёт пробыл 63 ч. 16 мин. 

13 августа. Погиб Герой Советского Союза полярный лётчик Сигизмунд 

Александрович Леваневский. Самолёт, пилотируемый им, вылетел 12 августа из Москвы 

на Аляску и пропал. Поиски экипажа продолжались почти год, но так и не принесли 

результата. 

В Ленинграде спущен на воду самый мощный ледокол «Иосиф Сталин». 

 

1937–1940 гг. Дрейф в Арктическом бассейне ледокольного парохода «Г. Седов» 

(капитан К. Бадигин). 

 

1938 г.  
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19 февраля. Завершение работы дрейфующей станции «Северный полюс-1», где 

зимовали И.Д. Папанин, Е.К. Фёдоров, П.П. Ширшов, Э.Т. Кренкель. Полярники сняты в 

Гренландском море с дрейфующей льдины ледоколами «Таймыр» и «Мурман». 

Экспедиция О. Шмидта на ледоколе «Ермак», ледокольных пароходах «Таймыр» и 

«Мурман» и боте «Мурманец» и снятие со льдины сотрудников станции «Северный 

полюс». 

21 августа. Отправился в первый арктический рейс ледокол «Иосиф Сталин». 

Достижение ледоколом «Ермак» (начальник экспедиции М. Шевелёв, капитан – М. 

Сорокин) рекордной широты свободного плавания (83°06´ с. ш.) к северу от моря 

Лаптевых. 

 

1939 г. Двойное сквозное плавание ледокола «Иосиф Сталин» под командой М. 

Белоусова (по Северному морскому пути из Мурманска в бухту Угольную и обратно). 

 

1940 г. Вывод из арктических льдов ледокольного парохода «Г. Седов», 

дрейфовавшего 812 дней, ледоколом «Иосиф Сталин» (начальник операции – И. Папанин, 

капитан – М. Белоусов). 15 членов экипажа «Г. Седова» удостоены звания Героя 

Советского Союза. 

 

1940 г. Плавание ледокольного парохода «Малыгин» в районе к северу от острова 

Врангеля до 74°30´ с. ш. без встречи со льдами. 

 

1940–1941 гг. Находка остатков древней (около 1618 г.) русской морской 

экспедиции на острове Фаддея и в заливе Симса. 

 

1941 г. 

 

13 мая. Советская воздушная экспедиция на самолёте «СССР Н-109» впервые в 

мире достигла в Арктике полюса недоступности (на 170-м меридиане восточной долготоы 

примерно в 600 км от Северного географического полюса). 

31 августа. В Архангельск прибыл с военными грузами первый северный конвой 

судов США и Великобритании под кодовым названием «Дервиш». 

 

1942 г.  

 

29 апреля. Получена первая тонна норильского никеля. 

25 августа. Героический подвиг в Карском море ледокольного парохода «А. 

Сибиряков» в бою с фашистским тяжёлым крейсером «Адмирал Шеер». 

 

1943 г., 17 июня. Начало операции по выводу ледоколов из Архангельска в 

Арктику. 

 

1944 г., 22 октября – 18 ноября. Операция по выводу ледоколов из Арктики 

(конвой «АБ-55»). 

 

1944 г., 23 ноября. Прибытие в Архангельск конвоя «АБ-15». Закончилась 

операция по выводу ледоколов из Арктики. 

 

1945 г., 3 июня. Переход Северного флота на положение мирного времени. Отмена 

системы внутренних конвоев в Баренцевом море. 

 

1946 г. 
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2 февраля. Указ Верховного Совета СССР, согласно которому Южный Сахалин и 

Курильские острова, принадлежащие до войны Японии, вошли в состав СССР. 

Экспедиция ледокола «Северный полюс» с целью изучения высокоширотного 

варианта Северного морского пути. 

 

1948 г. Экспедиция ледореза «Ф. Литке» с целью дальнейшего изучения 

высокоширотного варианта Северного морского пути. 

 

1950 г., 2 апреля. Начало работы станции «Северный полюс-2» под руководством 

М.М. Сомова. 

 

1954 г.  

 

8 апреля. Начала работать научно-исследовательская станция «Северный полюс-4» 

под руководством Е.И. Толстикова, П.А. Гордиенко и А.Г. Дралкина. 

9 апреля. Открыта научно-исследовательская дрейфующая станция «Северный 

полюс-3», начальник экспедиции – А.Ф. Трёшников. 

 

1955 г.  
 

21 апреля. Начала работать научно-исследовательская станция «Северный полюс-

5» под руководством Н.А. Волкова и А.Л. Соколова. 

21 сентября. Произведён в районе Новой Земли, в губе Чёрной, первый ядерный 

взрыв под водой. 

Экспедиция ледореза «Ф. Литке» в неисследованные области Арктики. 

 

1956 г., 19 апреля. Организована научно-исследовательская станция «Северный 

полюс-6» под руководством К.А. Сычёва, В.М. Дриацкого, С.Т. Серлапова и В.С. 

Антонова. 

 

1957 г. 

 

2 апреля. Из Ленинграда в Арктику вылетели сотрудники дрейфующей станции 

«Северный полюс-7» 

18 мая. Постановление Совмина СССР «О создании Сибирского отделения 

Академии наук СССР». 

15 июля. В Архангельской области введён в эксплуатацию космодром ракетных 

войск стратегического назначения «Плесецк». 

7 сентября. На Новой Земле, на восточном побережье губы Чёрная, совершён 

наземный взрыв мощностью 32 тыс. т. Это был единственный в истории Новой Земли 

крупный эксперимент, проведённый не в интересах оборонного ведомства, а 

исключительно для развития фундаментальной науки. 

5 декабря. В Ленинграде спущен на воду первый в мире атомный ледокол 

«Ленин», предназначенный для проводки транспортных судов по Северному морскому 

пути и экспедиционных плаваний в Арктике. 

 

1958 г. Начало научной деятельности исследовательской подводной лодки 

«Северянка». 

Советский Союз возобновил испытания ядерного оружия на Новой Земле. 

 

1959 г. 
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27 апреля. Начало работы научно-исследовательской станции «Северный полюс-

8» под руководством В.М. Рогачёва, Н.И. Блинова и И.П. Романова. 

15 сентября. Ушёл в плавание атомный ледокол «Ленин». 

 

1961 г., 30 октября. Ядерный взрыв мощностью в 50Мт на Новой Земле, на высоте 

4 км – самое мощное испытание в атмосфере. 

 

1962 г.  

 

17 июля. В 6 ч 50 мин атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» достигла 

Северного полюса. Руководитель похода контр-адмирал А.И. Петелин, командир 

подлодки капитан 2-го ранга Л.М. Жильцов и командир БЧ-5 Р.А. Тимофеев удостоены 

звания Героя Советского Союза. 

Арктический поход атомной подводной лодки под командованием капитана 3 

ранга В. Чернавина. 

 

1963 г. 

 

14 сентября. Начался первый трансарктический подлёдный переход советской 

ракетной атомной подводной лодки «К-178». 

29 сентября. Всплытие на Северном полюсе подводной лодки «К-178». 

 

1964 г., 18 сентября. На Новой Земле состоялся подземный взрыв. Этот вид 

испытаний – самый трудоёмкий. Полный цикл подготовительных работ длился год. 

 

1968 г., 6 февраля. Указ Президиума Верховного Совета СССР о континентальном 

шельфе. 

 

1969 г., 7 ноября. Начало работы станции «Северный полюс-19». 

 

1970–1971 гг. Осенние походы атомного ледокола «Ленин» 

 

1971 г. Учреждена Администрация Северного морского пути при Министерстве 

морского флота. 

 

1974 г., 2 декабря. Вышел на ходовые испытания самый крупный в мире советский 

атомный ледокол «Арктика». 

 

1976 г., 23 февраля. На Балтийском заводе в Ленинграде спущен на воду атомный 

ледокол «Сибирь». 

 

1977 г., 17 августа. Впервые в активном плавании достиг Северного полюса 

атомный ледокол «Арктика».  

 

1978 г. 

 

16 февраля. В первый рейс вышел атомоход «Сибирь», открывший арктическую 

навигацию 1978 г. 

27 декабря. Спущен на воду ледокол «Отто Шмидт» – научно-исследовательский 

комплекс, способный работать в условиях высоких широт. 
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1979 г.  

 

31 мая. Экспедиция «Комсомольской правды» достигла Северного полюса. 

Завершение первого в мире лыжного перехода от берегов СССР к полюсу. 

Начата круглогодичная навигация на линии Мурманск – Дудинка, обслуживающая 

комбинат «Норильский никель». 

 

1980 г., 26 февраля. Принято постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по 

дальнейшему экономическому и социальному развитию районов проживания народов 

Севера». 

 

1984 г., 5 августа. Новашинским судостроительным заводом «Ока» освоен выпуск 

морских сухогрузов-контейнеровозов для работы в Арктике. 

 

1987 г., 25 мая. В 18 ч. 59 мин. атомный ледокол «Сибирь» достиг Северного 

полюса. Руководитель экспедиции – А.Н. Чилингаров, капитан ледокола – З.А. Вибах. 

Эвакуирована дрейфующая научная станция «Северный полюс-27», а позже в море 

Лаптевых высажена новая – «Северный полюс-29». 

 

1990 г., 24 октября. Последний ядерный взрыв на Новой Земле. За свою почти 

полувековую историю местный полигон освоил пять видов испытаний ядерного оружия: 

подводные, наземные, приводные, воздушные и подземные (в штольнях и скважинах). 

Всего на Новой Земле проведено 130 ядерных испытаний. 

 

1991 г. Северный морской путь был открыт для международного судоходства. 

 

1991 г. Объявлены «Правила плавания по трассам СМП». В этом документе дано 

определение СМП как национальной транспортной магистрали, трассы которой в 

зависимости от ледовой обстановки могут располагаться во внутренних и 

территориальных водах России, а также в её морской экономической зоне. СМП 

ограничен на западе новоземельскими проливами, на востоке – Беринговым проливом. 

 

1998 г. Постановлением Правительства РФ на трассе СМП вдоль Арктического 

побережья России для захода иностранных судов было открыто свыше 50 портов. Это 

решение принято из-за необходимости интеграции СМП в транспортный коридор Европа 

– Азия. Проведённые в мае-июне 1998 г. совместно с комиссией ЕС экспериментальные 

рейсы танкеров по вывозу газоконденсата с п-ва Ямал в Европу подтвердили 

перспективность использования СМП для транзита грузов.  

 

2007 г., 8 августа. Подведение итогов высокоширотной арктической 

глубоководной экспедиции под руководством А.Н. Чилингарова, в которой участвовало 

свыше 100 учёных, несколько кораблей, в том числе атомный ледокол «Россия» и научно-

исследовательское судно «Академик Фёдоров». Произведено погружение обитаемых 

аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» на глубину более 4 км. Экспедиция имела не только 

научное, но и геополитическое значение, поскольку одной из главных задач являлось 

определение северной границы Российского континентального шельфа. 

 

2008 г. Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым был рассмотрен и 

утверждён стратегический документ «Основы государственной политики Российской 

Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». 

 

2010 г.  
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17 марта. Президент РФ Д.А. Медведев поручил правительству до 1 июня 

рассмотреть вопрос о создании новой многоцелевой космической программы «Арктика» и 

формировании подсистем гидрометеорологического и климатического мониторинга.  

Первый в истории мирового судоходства рейс крупнотоннажного танкера «СКФ 

Балтика» (дедвейт 113 тыс. тонн) по трассам Северного морского пути. 

 

2011 г. Рейс крупнейшего в истории морского судоходства танкера «Владимир 

Тихонов» (дедвейт 163 тыс. тонн) по трассам Северного морского пути. 

 

2013 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Федеральный закон 

№ 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части государственного регулирования торгового мореплавания в акватории 

Северного морского пути». 

 

2013 г., 20 февраля. Президентом России В.В. Путиным утверждена «Стратегия 

развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020 года».  

 

2013 г. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2013 г. 

№ 358-р на основании пункта 3 статьи 5.1 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. № 81-

ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» для осуществления 

организации плавания судов в акватории Северного морского пути было создано 

Федеральное государственное казённое учреждение «Администрация Северного морского 

пути». 

 

2014 г., июль-октябрь. Научное судно «Академик Фёдоров» в ходе экспедиции в 

Северный Ледовитый океан провело исследования, необходимые для формирования 

дополнений к заявке России в ООН на расширение границ своего арктического шельфа. В 

ходе экспедиции были выполнены все запланированные Министерством природы РФ 

исследования, необходимые, чтобы показать, что хребты Ломоносова и Менделеева 

являются продолжениями континентального шельфа РФ. Тем самым у Россия появится 

приоритетное право на присоединение к своей территории 1,2 млн кв. км шельфа в 

Северном Ледовитом океане. В их недрах содержатся ресурсы в объёме, который может 

достигать 5 млрд тонн условного топлива. 

 

2015 г., 8 июня. Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев 

подписал комплексный проект развития Северного морского пути. 

 

2016 г., 22 мая. В посёлке Мыс Каменный (полуостров Ямал, Ямало-Ненецкий 

автономный округ) состоялось торжественное мероприятие, посвящённое началу 

круглогодичной отгрузки ямальской нефти через арктический нефтеналивной терминал 

«Ворота Арктики». 

 


	Приложение
	Краткая хронологическая таблица событий, освещённых в четырёхтомнике, связанных с нахождением и освоением Великого Северного морского пути, открытием и исследованием северо-западных и северо-восточных окраин и берегов России.

