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Владимир Клавдиевич Арсеньев  

Биография и личная жизнь. Владимир Клавдиевич Арсеньев родился 10 

сентября 1872 г. в Санкт-

Петербурге в семье мещан, отец его 

работал на Николаевской железной 

дороге (в семье Арсеньевых было 

девять своих детей и десятая 

приемная сирота-родственница).  

Дед, Гоппмайнер Федор (Теодор) 

Иванович (1826-1866 годах), 

родился в Германии, умер и 

погребен в Твери. Был 

управляющим в имении генерала 

Н.И. Лодыгина.  

В первый раз Арсеньев женился в 1897 году, в Петербурге, у них с первой 

женой, Анной Константиновной, родился сын Володя. Тогда же Арсеньев 

был переведен на Дальний Восток, жена с ребенком приехала к нему через 

год. К концу 1910-х годов Владимир Клавдиевич стал известным 

исследователем Дальнего Востока, автором многих научных работ, 

дослужился до чина подполковника. Жил то в Хабаровске, то во 

Владивостоке. Он был хорошо знаком с Николаем Соловьевым, главным 

контролером по строительству Владивостокской крепости, в то время 

председателем Общества изучения Амурского края (ОИАК). И вполне 

естественно, что Арсеньев обратил внимание на одну из дочерей Соловьева 

— Маргариту. Девушка тоже увлеклась известным и очень интересным 

человеком, который был старше ее ровно на 20 лет. 

В 1919 году Владимир Клавдиевич решает развестись. Причем процедура 

церковного развода оказалась весьма занимательной. Чтобы получить его, 

Арсеньеву пришлось инсценировать супружескую измену. Его младший 

брат Александр пригласил в номер на окраине Владивостока девицу 

легкого поведения и фотографа, который снял Арсеньева с ней в постели. 



Эти снимки и послужили поводом для развода, который был оформлен 4 

июня 1919 года. А 16 июня того же года Арсеньев женился на Маргарите 

Николаевне Соловьевой. 26 августа 1920 года у них родилась дочь Наталья. 

Вторая супруга стала помощницей Владимира Клавдиевича в 

литературных и финансовых делах, занималась договорами с 

издательствами, в том числе и с иностранными. Именно ее стараниями 

работы Арсеньева были изданы в Германии (в переводе на немецкий язык), 

планировались к выходу в США. Такая счастливая жизнь длилась 10 лет и, 

казалось, ничто не предвещало трагического исхода. В июле 1930 года 

Владимир Клавдиевич выехал в низовья Амура для инспекции 

экспедиционных отрядов, которые вели разведку направлений будущих 

железных дорог. Там он простудился и, вернувшись во Владивосток, 4 

сентября 1930 года умер. 

27 июня 1930 года В. К. Арсеньев писал профессору Ф. Ф. Аристову: «У 

меня жена, дочь 10 лет, у жены престарелые отец и мать… У меня есть 

сестра, которой я помогаю, есть брат, о котором надо заботиться, есть 

несколько друзей… Если бы не эти близкие мне люди, если бы я был один 

— я давно ушел бы далеко в горы, подальше от города, от фальши, лжи, 

зависти и злобы… Мое желание закончить обработку своих научных 

материалов и уйти, уйти подальше, уйти совсем — к Дерсу!.. Если мне 

удастся девочку свою поднять на ноги (хотя бы до 17 лет), я не буду жалеть 

жизнь, не буду цепляться за нее. В настоящее время моим раем и моим 

утешением являются дочь и жена». Но в 1930 году его личный «рай» 

разрушился — дочь и жена Арсеньева остались одни. 

Менее чем через год после смерти Арсеньева, в июле 1931 года во 

владивостокской газете «Красное Знамя» вышла статья, в которой взгляды 

писателя по национальному вопросу были объявлены шовинистическими, 

а его идеология — чуждой и нуждающейся в разоблачении. За 

«разоблачение» взялись соответствующие органы, тут же занявшиеся 

вдовой писателя. Маргарита Николаевна, в то время работавшая в 

Дальневосточном геологическом тресте, была арестована в марте 1934 

года. Наташе было всего 14 лет. Ее временно приютил живший во 



Владивостоке старший брат отца, Анатолий Клавдиевич, капитан дальнего 

плавания. 

26 апреля 1934 года Маргарита Николаевна передала ему из 

владивостокской тюрьмы газетный обрывок с запиской: «Дорогой А. К., 

меня обвиняют в работе шпионской (в пользу Японии и Германии) 

контрреволюционной организации, которую организовал и возглавил 

Володя… Если я не сознаюсь, то Наташу возьмут от вас и поместят в 

детколонию… Спасите Наташу, спрячьте ее у кого-нибудь… Пусть меня 

сошлют куда угодно, пусть расстреляют, но не вымогают ложного 

признания. ДВ ГПУ помешалось на шпиономании… Не знаю, как я все 

выдержу, они все делают, чтобы получить мои показания против Володи». 

Брат Арсеньева, всерьез оценив опасность, угрожавшую Наташе, отправил 

ее в Москву, в семью сестры Маргариты Николаевны. 

Наташины двоюродные сестры позже вспоминали: «Хотя мы были 

ровесниками, 13—14 лет, Наташа казалась гораздо взрослее — настоящая 

барышня. Училась она легко и хорошо. А какая у нее была богатая 

фантазия! Она просто потрясала всех в Останкине, где мы жили. С собой 

Наташа привезла самые любимые вещи, и среди них настоящий костюм 

индейца, который сделал для нее отец. В этом костюме она любила петь 

серенаду из «Дон Жуана». Сколько воды утекло с тех пор, но в семье до сих 

пор вспоминают о спектакле, который поставила тогда Наташа. Сама 

написала сценарий, расписала роли. Успех спектакля превзошел все 

ожидания…» Судя по всему, Наташа напоминала своим характером, 

способностями и даже внешностью мать. 

Между тем Маргарита Николаевна переживала в тюрьме долгие месяцы 

следствия. В феврале 1935 года на заседании военного трибунала Особой 

Краснознаменной Дальневосточной армии против нее выдвинули 

следующее обвинение: «В начале 1933 года Экономическим отделом 

Управления Госбезопасности была вскрыта и ликвидирована 

контрреволюционная шпионско-вредительская организация в различных 

областях народного хозяйства Дальневосточного края. Показаниями 

обвиняемых … было подтверждено, что она ставила своей конечной целью 



свержение Советской власти на ДВК путем вооруженного восстания и 

японской интервенции. После смерти руководителя В. К. Арсеньева 

руководство ею осуществляли Савич и Арсеньева». 

По этому делу несколько человек получили по 10 лет заключения, один был 

расстрелян, но Маргарита Арсеньева не признала обвинений против нее. В 

январе 1936 года особое совещание НКВД СССР зачло ей содержание в 

тюрьме с апреля 1934 года по октябрь 1935-го, порекомендовав снять ее с 

работы как «антисоветского элемента и политически неблагонадежную». 

Маргарита Николаевна тут же поехала в Москву, к дочери. Сестры 

советовали ей остаться в столице, но она вернулась во Владивосток вместе 

с Наташей и нашла работу в Дальневосточном филиале Академии наук. 

В июне 1937-го Маргариту Арсеньеву снова арестовали, обвинив в 

«контрреволюционной шпионско-вредительской деятельности». Она была 

расстреляна 21 августа 1938 года. 

Деятельность на Дальнем Востоке. В.К. Арсеньев, основал в 1890 году 

Общество изучения Амурского края (ОИАК). В 1945 году музею было 

присвоено имя известного исследователя Дальнего востока В.К. Арсеньева. 

16 мая 1903 года Арсеньев стал действительным членом Общества 

изучения Амурского края, куда его привел однополчанин Н.В. Кирилов, 

также увлекавшийся краеведением. Начальником экспедиции был назначен 

штабс-капитан Владимир Арсеньев, которого с этой целью 22 декабря 1905 

года перевели из Владивостока в Хабаровск, в штаб Приамурского 

военного округа. Его переводу поспособствовал председатель 

Приамурского отдела Императорского русского географического 

общества, инженер-полковник С.Н. Ванков, которому была поручена 

организация экспедиции. 26 марта 1911 года Арсеньев, в виде редкого для 

того времени исключения, был переведен на гражданскую службу с 

сохранением военного чинопроизводства и довольствия, а 28 апреля он был 

назначен старшим производителем работ Уссурийской межевой партии, 

находящейся в ведомости Переселенческого управления. Арсеньев был 

настолько вдохновлен новыми знакомствами, новыми открытиями, что он 

возвращался постоянно с новыми экспедициями.  



Во время службы во Владивостоке он обследовал большую часть южного 

Приморья, руководя «охотничьими командами». Это были отдельные 

воинские отряды, что-то вроде «спецназа» тех времен, и занимались они в 

основном армейской разведкой (рекогносцировкой местности, как тогда 

говорили). Именно такой деятельностью Арсеньев руководил в годы 

Русско-японской войны, приобретя неоценимый опыт и получив несколько 

новых наград. 

Экспедиции. Первые свои экспедиции (1902-1907 года) Арсеньев 

совершил в качестве военного 

топографа. В его задачу входило 

проведение маршрутной съемки, но 

он попутно собирал и научные 

материалы о рельефе, геологии, 

флоре и фауне Южного Приморья и 

Сихотэ-Алиня, о народах, 

населяющих эти места. В 1906 году 

Арсеньуи исследовал Зауссурийский 

край к северу от залива Святой Ольги 

в системе и сториков реки Уссури, 

причем Сихотэ-Алинь был пройден 9 

раз. В 1907 году работы 1906 года 

были продолжены (исследован 

бассейн реки Бикина и побережье, Сихотэ-Алинь был пройден 4 раза). В 

1908-1910 годах Арсеньев при поддержке русского географического 

общества осуществляет исследования Северного Приморья: северная часть 

Уссурийского края от побережья Татарского залива до Амура и низовья 

Уссури; Сихотэ-Альнь был пройден 7 раз. В экспедициях Арсеньева этих 

лет принимали участие ботаники Н. А. Десулави и Н. В. Пальчевский; 

ботанические сборы их и Арсеньева были переданы для обработки Д. И. 

Литвиному и И. В. Палибину. Обобщенный материал, полученный в ходе 

этих экспедиций Арсеньва, - «Краткий военно-географический и военно-



статистический очерк Уссурийского края», был издан в двух томах в 1911-

1912 годах. 

С 1906 года Арсеньев начал многолетние исследования Сихотэ-Алиня — 

горной страны, занимающей большую часть края и практически еще 

неизвестной. Главной его целью было выявление возможных путей 

движения войск, обследование рек и поиск удобных перевалов. Фактически 

это была военная география, 

но интересы лично Владимира 

Клавдиевича охватывали 

флору и фауну, этнографию и 

археологию, привычки, быт и 

даже язык местных 

народностей. Изучая 

животный и растительный мир 

Сихотэ-Алиня, Арсеньев 

обратил внимание на то, что 

здесь обитают как северные, 

так и южные виды. В 1912 году 

он на местности выявил и 

описал прохождение границы 

между маньчжурской и 

охотской флорой и фауной. А в 1961 году, через 50 лет, известный ученый 

Алексей Куренцов подтвердил правильность этих выводов и предложил 

назвать эту черту «линией Арсеньева». 

Секретные экспедиции 1911—1913 годов, предпринятые В. К. 

Арсеньевым непосредственно по поручению приамурского генерал-

губернатора Н. Л. Гондатти, имели своей целью борьбу с хунхузами и 

таёжными браконьерами. Местом работы экспедиций была обширная 

территория Уссурийского края: от Имана (ныне — Дальнереченск) на 

севере и Никольска-Уссурийского (ныне — Уссурийск) на западе до 

хребта Сихотэ-Алинь и бухты Терней на востоке. Результатом экспедиций 

стало выселение на родину огромного количества не имевших разрешения 



на жительство в России китайцев и корейцев, абсолютное большинство из 

которых было браконьерами и бандитами. 

Первая экспедиция по борьбе с хунхузами, разработанная штабс-капитаном 

Арсеньевым, длилась три с половиной месяца 

(15 [28] июля — 1 [14] ноября 1911 года). За это время была обследована 

обширная прибрежная территория современного Тернейского 

района Приморского края — от мыса Золотой до устья реки Тетюхе. 

Большинство маршрутов экспедиции были первопроходческим. Вторая 

экспедиция длилась значительно дольше — 10 месяцев (6 [19] апреля 1912 

года — 29 января [11 февраля] 1913 года), и действовала на огромной 

территории Иманского, Никольск-

Уссурийского и Ольгинского уездов Приморской области. В 1915 году 

подполковник Арсеньев также осуществлял экспедиционную 

деятельность: с сентября по декабрь он координировал действия 

нескольких вооружённых отрядов в южной части Уссурийского края, в 

основном — в районе Никольска-Уссурийского, трижды участвовав в 

перестрелках с хунхузами. Экспедиция 1915 года долгое время считалась 

служебной командировкой; её точные сроки и маршруты неизвестны до сих 

пор. 



Из-за секретного характера, который носили экспедиции, а также благодаря 

большому количеству добытого в ходе экспедиций научного материала, 

экспедиции 1911—1913 годов иногда ошибочно считаются научно-

исследовательскими и археологическими. 

Богатейший научный материал, собранный В. К. Арсеньевым в 

экспедициях 1911—1913 годов, позволил ему завершить и опубликовать 

две монографии — комплексное исследование «Краткий военно-

географический и военно-статистический очерк Уссурийского края. 1900—

1911 гг.» (1912) и свой первый крупный этнографический труд «Китайцы в 

Уссурийском крае. Очерк историко-этнографический» (1914), а также 

несколько научно-практических статей и докладов. 

 

В своих этнографических исследованиях В.К. Арсеньев основное внимание 

уделял орочам и особенно удэгейцам. Он изучил их язык, записал сказания, 

предания, легенды, изучил и описал семейный уклад, религиозные 

воззрения, жизненные и хозяйственные устои стойбищ.  

В 1917 году Арсеньев переехал во Владивосток и получил должность 

младшего инспектора рыболовства Управления рыболовными 

промыслами; одновременно преподавал в Педагогическом институте на 

кафедре географии и этнографии. Здесь он получил звание профессора. В 

1919–1922 гг. Владимир Клавдиевич работал во Владивостокском 



народном университете; в 1921–1924 гг. занимал должность заведующего 

этнографическим отделом музея при Обществе изучения Амурского края. 

В 1922 г Арсеньев принял участие в Охотско-Камчатской экспедиции; в 

1923 г. побывал на Командорских о-вах; в 1926 г. был членом Анюйской 

экспедиции. 

Но подлинно мировая его слава связана с произведениями научно-

художественного жанра-книгами «По Уссурийскому краю» (1927 г.), 

«Дерсу Узала» (1923 г.), «В горах Сихотэ-Алиня» (1937 г.). Первые книги, 

объединенные одним героем, - образом гольда (нанаец) Дерсу Узала, 

опубликованы во Владивостоке в 1926 году отдельным изданием под 

названием «В дебрях Уссурийского края». А.М. Горький писал Арсеньеву: 

«Книгу Вашу читал с великим наслаждением. Не говоря о ее научной 

ценности, конечно, несомненное и крупной, я увлечен и очарован был ее 

изобразительной силой. Вам удалось объединить в себе Брема и Фенимора  

Купера».  

 

В честь его назвали город «Арсеньев». В этом городе ему поставили много 

памятников.  



 

Знакомство с проводником. Образ Дерсу Узала скорее всего собирательный. В 

своих повестях «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала» Арсеньев отнес свою 

встречу с Дерсу к 1902 году. Тогда как экспедиционные дневники не оставляют 

сомнений, что их знакомство состоялось 3 августа 1906 года и продолжалось 

около полутора лет. Видимо, некоторые поступки других своих проводников из 

числа местных охотников Арсеньев приписал Дерсу – например, чудесное 

спасение от пурги на озере Ханка. 

Последняя крупная экспедиция В.К.Арсеньева была произведена в 1927 году по 

маршруту Советская Гавань-Хабаровск. Она была организована Переселенским 

управлением. Цель ее состояла в выяснении перспектив заселения и 

экономического освоения северных районов Приморья. А.Арсеньев ставил перед 

собой еще одну задачу продолжить этнографические исследования, 

производившиеся им в прошлых экспедициях. 

Экспедиции предстояло работать в северной части горной области Сихотэ-Алинь 

и пересечь ее строго в западном направлении по маршруту Советская Гавань-

Р.Хади-р.Тутто-Р.Коппи-перевал через Сихотэ-Алинь- р.Иггу-р.Дынми-р.Анюй-

р.Тармасу-хр.Хорский –р.Мухен- р.Непту-с.Анастасьевка-Хабаровск. 

В состав экспедиции входило 2 отряда: отряд В.К. Арсеньева, куда вошли зоолог 

А.И. Кордаков, студент Н.Е. Кабанов и 9 проводников-орочей, и отряд В.М. 



Савича, включивший в себя трех студентов- П.С. Гончарова, Г.И. Карева и К.К. 

Высоцкого. 

На экспедицию было отпущено около 12000 рублей: 7060 рублей для отряда 

Арсеньева, 4545 рублей для отряда Савича, 1000 рублей для составления 

отчетных камеральных работ. 

Маршрут отряда Арсеньева начинался в Советской Гавани. Снарядив три лодки, 

экспедиция 10 июня начала подъем по р. Хади, затем по ее левому притоку 

р.Тутто вверх, пока было возможно.  После оставив лодки, путешественники с 

котомками на плечах вышли в истоки р. Тутто, перешли через перевал Сихотэ-

Алиня и спустились в истоки р.Иоли(бассейн р. Коппи). 

С перевала Арсеньев и Кардаков начали дальнейший путь – в истоки рек Дынми, 

Гобилли (бассейн Анюя), затем вышли на реке Пихце, Мухен, и Немпту. 

27 сентября 1927 г. В.К. Арсеньев со своим спутником подошли к первому 

русскому поселению, а 1 октября прибыли в Хабаровск. 

Владимир Арсеньев умер 4 сентября 1930 года. Причина смерти – паралич сердца, 

вызванный крупозным воспалением легких. Это произошло в тайге, Арсеньева в 

тяжелом состоянии доставили во Владивосток, где он и умер. Его похороны 

посетили сотни общественных и научных деятелей, студенты, профессора. 

6 сентября 1930 года тело путешественника было положено в землю Военного 

кладбища во Владивостоке, с 18 октября 1954-го его могила находится на 

Морском кладбище, в сердце Дальнего Востока. Музей истории Дальнего Востока  

им .В.К. Арсеньев – крупнейший музей региона. Обширное собрание включает 

исторические, этнографические и археологические коллекции. 

Основное здание музея – архитектурный памятник XX века, ранее бывший 

доходный домом. Приморский краеведческий музей- первый музей данной 

тематики на Дальнем Востоке. Он был основал в 1884 году. Изначально он 

назывался «Музей Общества изучения Амурского края». Коллекции стали 

доступны для просмотра простым посетителям в 1890 году. В 1945 году музей 

получил современное название-в честь исследователя Дальнего Востока, 

Владимира Арсеньева. В подразделения Приморского объединенного музея 



Арсеньева также входят: Музей города Владивосток, Дом путешественника 

Арсеньева, Дом чиновника Суханова. 

Также Музей истории Дальнего Востока именем В. К. Арсеньева руководит 

работой региональных музеев Приморского края: в Партизанске, Лесозаводске, 

Дальнереченске, Арсеньеве и литературно-мемориальным музеем А. А. Фадеева 

в селе Чугуевка. 

На сегодняшний момент в Приморье активно развиваются мероприятия, 

посвященные сохранению культурного наследия В. К. Арсеньева.  Проект «Пути 

великих свершений» ставил перед собой цель в честь 140-летия со дня рождения 

В.К. Арсеньева и 100-летия начала Олгон-Горинской экспедиции в 2017 году 

повторить путь знаменитого исследователя Дальнего Востока, однако по 

объективным причинам, осуществить задуманное удалось лишь спустя три года. 

С 19 по 24 февраля 2020 года научная историко-этнографическая экспедиция 

«Пути великих свершений» в составе группы учёных, краеведов, историков, 

кинофотодокументалистов, общественных деятелей и членов Русского 

географического общества проложила маршрут по Еврейской автономной 

области и Хабаровскому краю с намерением изучить изменения, произошедшие 

за последние 100 лет, сравнительно с описаниями и картами дневника В.К. 

Арсеньева. 

 



Отправной точкой новой экспедиции проекта «Пути великих свершений» стал 

город Хабаровск. 

19 февраля 2020 года участники экспедиции работали в Хабаровском краевом 

музее им. Н.И. Гродекова, где состоялась встреча с членом Русского 

географического общества, арсеньеведом Василием Васильевичем Горобейко. 

Вместе с ним, работая в фондах музея, были изучены копии путевого дневника 

Олгон-Горинской экспедиции В.К. Арсеньева. Фотокопии представляют особый 

интерес, так как найдены некоторые ранее неизученные данные, в частности 

предание о гольдском роде Киле, записанное В.К. Арсеньевым и не 

сохранившиеся в дневнике. 

Участники экспедиции изучили фотокопии ландшафтных карт, схем маршрутов 

Олгон-Горинской экспедиции по рекам Урми и Олгону, по хребту Быгин-Быгинен 

к озеру Болонь – Оджал. 

Собранные материалы научной историко-этнографической экспедиции «Пути 

великих свершений» по маршруту «Олгон-Горинской экспедиции» В.К. 

Арсеньева будут использованы в освещении вопросов сохранения историко-

культурного наследия, в выпуске телепередач, создании фильмов, новых 

альбомов серии «Пути великих Свершений» и публикации материалов Русского 

Географического общества. 
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