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Введение 

 Талантливый писатель, неутомимый путешественник, известный 

исследователь Дальнего Востока, ученый, писатель, педагог, внесший большой 

вклад в изучение географии, этнографии и природных ресурсов региона, следопыт 

и ученый, Владимир Клавдиевич Арсеньев всю свою жизнь посвятил 

исследованию Дальнего Востока. Автор книг «Дерсу Узала», «В дебрях 

Уссурийского края», «Сквозь тайгу», «В горах Сихотэ-Алиня».  

 В.К. Арсеньев внес весомый вклад в развитие исторического краеведения 

на Дальнем Востоке, был активным членом Общества изучения Амурского края, 

Приамурского отдела Русского географического общества, действительным и 

почетным членом 20 других научных обществ и учреждений нашей страны и за 

границей. Его научные труды и литературные произведения издавались на 36 

языках народов мира. Высокую оценку его научных и литературных заслуг дали 

Максим Горький, Фритьоф Нансен, Свен Гедин. Память об Арсеньеве увековечена 

в названиях 33 географических объектов, населенных пунктов, улиц, научных 

учреждений и учебных заведений, а также в монументах, мемориальных досках, в 

зданиях, где он жил. 

 Цель: изучить природные и антропогенные объекты, получившие свои 

названия в честь В.К. Арсеньева. 

 Для того чтобы осуществить данную цель, поставили перед собой  

следующие задачи: 

 1. Познакомиться с биографией В.К.Арсеньева 

 2. Изучить основные экспедиции В.К.Арсеньева и их итоги 

 3. Познакомиться с основными объектами, названными в честь 

В.К.Арсеньева. 
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Глава 1. Биография. 

 Арсеньев Владимир Клавдиевич(1872–1930), подполковник царской 

армии, натуралист, путешественник, этнограф, писатель-гуманист, популяризатор 

науки, исследователь Дальнего Востока; член Российского географического 

общества, почетный член Вашингтонского национального и Британского 

королевского географических обществ. 

 Родился в Санкт-Петербурге в семье железнодорожного служащего — 

выходца из крепостных крестьян; мать — крепостная крестьянка. После окончания 

в 1895 году Петербургского юнкерского пехотного училища служил в полку города 

Ломжа (Польша), в 1900 году был переведен во Владивосток. 

В 1902–1903 годах предпринял ряд экспедиций для изучения Южного 

Приморья, с января 1903-го стал начальником конно-охотничьей команды. Во 

время русско-японской войны 1904–1905 годов руководил гарнизонной разведкой, 

был награжден тремя орденами. 

 В 1906–1910 годах исследовал горы Сихотэ-Алиня. По указу Николая II в 

1910 году был освобожден от службы и переведен в Главное управление 

землеустройства и земледелия с сохранением воинского звания и 

чинопроизводства. 

 В следующем году отправился на Командорские острова, а в 1927 году 

прошел по маршруту Советская Гавань — Хабаровск. Во всех экспедициях изучал 

быт, обычаи, промыслы, религиозные верования, фольклор народов Дальнего 

Востока. 

 В 1910–1918 годах Арсеньев заведовал краеведческим музеем в Хабаровске, 

одновременно преподавал в Дальневосточном университете и во Владивостокском 

педагогическом институте (стал профессором в 1921 году), а также в народных 

университетах Хабаровска и Владивостока. Состоял членом 20 научных обществ и 

учреждений Сибири и Дальневосточного края. Активная деятельность и душевные 

качества заслуженно принесли ему почти легендарную славу. 

 Арсеньев создал новое, краеведческое направление в отечественной научно-

художественной литературе. Его книги “По Уссурийскому краю” (1921), “Дерсу 

Узала” (1923) и “В горах Сихотэ-Алиня” (1937) проникнуты любовью к природе 

Дальнего Востока, дают поэтическое и в то же время научное изображение жизни 
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тайги, рассказывают о мужественных людях. Владимир Арсеньев умер 4 сентября 

1930 года от пневмонии, которой он заболел в экспедиции.  

 Судьба родных не менее трагична: вдова была расстреляна в 1938 году по 

ложному обвинению в шпионаже (реабилитирована посмертно в 1958 году); дочь 

осуждена на 10 лет лагерей (1941–1951); брат, арестованный в 1937 году, бесследно 

исчез. 
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Глава 2. Экспедиции 

 Сихотэ-Алинские экспедиции 1906—1907 годов 

 Проигранная в 1905 году русско-японская война доказала недопустимость 

недостаточных знаний о военно-географических особенностях Уссурийского края. 

В 1906 году Приамурский генерал-губернатор Павел Унтербергер выделил 

средства на первую большую экспедицию — в нее отправили штабс-капитана 

Владимира Арсеньева, которого к тому моменту перевели в Хабаровск. 

 Во время экспедиции команда Арсеньева изучала горную область Сихотэ-

Алиня от залива Святой Ольги до бухты Терней и систему истоков реки Уссури. 

Путешественники наносили сведения на карту, делали фотографии и составляли 

подробные описания. Летом 1906 года группа встретила в тайге нанайского 

охотника Дерсу Узала. Дерсу стал проводником и другом Арсеньева, а позже — и 

героем его книг. Результатом первой крупной экспедиции Арсеньева, в ходе 

которой Сихотэ-Алинь был пересечён восемь раз, стало большое количество 

собранных коллекций: тушек птиц, насекомых, рыб, земноводных, а также 

растений, горных пород и этнографических материалов. Многие сборы Арсеньев 

впоследствии отправил в разные музеи страны. Кроме того, по всему маршруту 

велись метеорологические наблюдения, топографические съёмки местности, 

составлялись карты и планы. Арсеньеву удалось собрать множество 

этнографических сведений о коренных народах Уссурийского края. 

 Результатом экспедиции 1907 года стали исследования севера Уссурийского 

края от бухты Джигит до побережья Татарского пролива; верхние течения рек 

системы Имана, бассейн реки Бикин и морское побережье. Сихотэ-Алинь был 

пройден 4 раза. 

 Но самой тяжелой стала третья экспедиция 1908–1910 годов: за 19 месяцев 

путешественники обследовали север Уссурийского края в нижнем течении Амура. 

 Юбилейная экспедиция Приамурского отдела ИРГО в память 50-летия 

присоединения Приамурья к России графом Муравьёвым-Амурским 1908—

1910 годов — комплексная исследовательская экспедиция, предпринятая по 

инициативе Приамурского генерал-губернатора Павла Фёдоровича Унтербергера с 

целью исследования горной области Сихотэ-Алиня.  
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 Экспедиция 1908—1910 гг. являлась самой продолжительной и самой 

трудной из экспедиций В. К. Арсеньева. В ходе экспедиции отряд Арсеньева 

перенёс тяжёлую 21-дневную голодовку и находился на грани гибели, однако 

благодаря счастливому стечению обстоятельств был спасён встречным отрядом, и 

продолжил свой маршрут. Путевые дневники В. К. Арсеньева из экспедиции 

1908—1910 годов легли в основу повести «В горах Сихотэ-Алиня», а также 

нескольких его научных работ и исследовательских очерков. 

 Результатом экспедиции стали обширные этнографические, ботанические и 

другие коллекции, больше сотни листов маршрутной съемки, многочисленные 

фотопластинки, восемь экспедиционных тетрадей, в числе которых три путевых 

дневника, три дневника метеорологических наблюдений и два журнала 

астрономического определения пунктов, множество рисунков и абрисов съёмок 

местности, различных собранных сведений о реках, флоре и фауне, а также 

словарные материалы по орочскому и удэгейскому языкам, и много другого. Все 

сделанные маршрутные съёмки были сданы в штаб Приамурского военного округа. 

В ходе экспедиции были проведены раскопки старинных укреплений, найдены две 

стоянки каменного века. Хребет Сихотэ-Алинь был пересечён семь раз. 

Экспедиции 1911—1913 гг. 

 В 1908 г. Дерсу Узала, проводник Арсеньева, который сопровождал его в 

двух экспедициях, был убит. Владимир Клавдиевич считал, что это дело рук 

китайских бандитов — хунхузов. Поэтому в 1911 г., когда генерал-губернатор 

Приамурского края Н.Л. Гондатти предложил ему возглавить экспедицию по 

борьбе с хунхузами он, не сомневаясь, согласился. 

 До 4 августа были обследованы все реки до р. Кусуна (ныне р. Максимовка).  

После этого отряд снова отправился на реку Самаргу, где его повторного 

появления никто не ждал. До конца октября 1911 г. Арсеньев успел обследовать р. 

Тетюхэ (ныне р. Рудная), вернулся в Терней и прошел до залива Пластун. Арсеньев 

и Десулави были первыми исследователями прибрежной флоры от бухты Терней 

до мыса Золотой. Совместно с Н. А. Десулави Арсеньеву удалось установить 

точную биогеографическую границу смены маньчжурской флоры охотской: в 

районе исследований экспедиции эта граница проходила по реке Сунерх, в 26 

километрах севернее мыса Олимпиады. Ещё одной заслугой Арсеньева является 
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проведённая им вместе с приставом Заольгинского стана К. И. Михайловым 

поголовная перепись аборигенного населения, живущего на морском побережье 

севера Уссурийского края, от бухты Терней до мыса Золотого включительно.  

Экспедиция 1912—1913 годов 

 В ходе экспедиции, которая по факту являлась продолжением экспедиции 

1911 года, Арсеньев вычертил планы всех попадавшихся по пути археологических 

памятников и доставил в Гродековский музей около 100 ящиков с древними 

артефактами. Кроме того, были собраны обширные этнографические и 

ботанические коллекции, которые Арсеньев отправил для изучения ведущим 

учёным страны, а также в Русский музей. Собранные материалы позволили 

Арсеньеву закончить монографию «Китайцы в Уссурийском крае. 
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Глава 3. Имя В.К.Арсеньева на карте города и края 

 1. Дом, в котором в 1919-1925 гг. жил В. К. Арсеньев (приложение, рис.1) 

 Это трехэтажное здание (расположенное недалеко от мемориальной 

подводной лодки С-56) было построено в 1914 – 1916 годах военно-морским 

ведомством. После 1918 года объект перешел в ведение Управления рыбными и 

звериными промыслами Дальнего Востока, и Арсеньев, будучи старшим 

инспектором морских звериных промыслов, получил комнату для проживания 

прямо в управлении (на первом этаже). Большая, 30 метров, комната была 

перегорожена шкафами на две части: под жилье отводилась одна половина, а на 

второй располагалась приемная. 

 В эту комнату Владимир Клавдиевич привел свою молодую жену – в июне 

1919 года он вступил во второй брак с Маргаритой Соловьевой (1892-1938). При 

этом, на жилой половине помимо семейной пары поселились еще две 

родственницы Маргариты, а спустя год у пары родилась дочь Наташа. Сюда же, в 

дом на Петра Великого,2 Арсеньев принес из типографии свою первую книгу – 

«По Уссурийскому краю (Дерсу Узала). Путешествие в горную страну Сихотэ-

Алинь». Деньги на ее издание дал Николай Матвеевич Соловьев (1861-1933) – отец 

Маргариты. 

2. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева (приложение, 

рис.2).  

 30 сентября 2020 года музей отметил свое 130-летие. 75 из этих лет он носит 

имя Арсеньева. Возникнув как музей Общества изучения Амурского края, он был 

открыт для посещения 30 сентября 1890 года. Располагался музей по адресу: улица 

Петра Великого,6. История этого здания началась с одноэтажной постройки, 

созданной в 1888-1890гг по проекту инженера К. Г. Сергиенко. В 1909 году был 

пристроен двухэтажный объем, спроектированный архитектором Ф. Ф. 

Постниковым. В феврале 1925 года музей стал государственным – 

Владивостокским краеведческим музеем, в 1938 году был преобразован в 

Приморский краевой музей, а 4 сентября 1945 года (в 15-ю годовщину со дня 

смерти В. К. Арсеньева) ему было присвоено имя Владимира Клавдиевича 

Арсеньева. В 1977 году из здания бывшего музея ОИАК Приморский краевой 

музей переехал в здание на улице Светланской,20. Оно строилось в 1902-1905гг по 
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проекту владивостокского архитектора И. В. Мешкова по заказу известного во 

Владивостоке конца ХIХ – начала ХХ веков предпринимателя В. П. Бабинцева. В 

1985 году был реорганизован в Приморский государственный объединённый музей 

имени В. К. Арсеньева. Наконец, 23 декабря 2019 года он получил федеральный 

статус и был переименован в Музей истории Дальнего Востока имени В. К. 

Арсеньева. 

3. Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В. К. Арсеньева 

(приложение, рис.3).  

 В 2018 году Международный аэропорт Владивосток принял участие в 

федеральном проекте «Великие имена России» по присвоению аэропортам имен 

прославленных соотечественников. По итогам голосования (38% всех 

респондентов региона), воздушной гавани Приморья года было присвоено имя 

исследователя Дальнего Востока – Владимира Арсеньева. Соответствующий указ 

Президент России В. В. Путин подписал 31 мая 2019 года. 

4. Город Арсеньев (приложение, рис.4).  

 Основан в 1902 году как село Семёновка, объединившее несколько соседних 

деревень. В 1938 году село было преобразовано в рабочий посёлок Семёновка. 24 

декабря 1952 года рабочий посёлок получил статус города и был переименован в 

Арсеньев в честь известного русского учёного, путешественника, писателя и 

исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева. И накануне, 

10 сентября 2022 года, там, на сопке Увальная, торжественно открыли новую 

видовую площадку имени Владимира Арсеньева и Дерсу Узала. Реконструкция 

места отдыха – дань уважения памяти географу. На краю сквера есть амфитеатр со 

скамейками – отсюда открывается чудесный вид на город. В центре – статуя 

путешественнику. Рядом – кафе, детская игровая площадка и качели, спортивная 

зона для воркаута и даже парковка для туристических автобусов. 

5. Река Арсеньевка (приложение, рис.5). 

 Арсеньевка — река, левый приток реки Уссури. Протекает по территории 

Анучинского и Яковлеского районов Приморского края России. Река берёт начало 

на юго-западных склонах хребта Сихотэ-Алинь у горы Медной. Впадает в реку 

Уссури близ села Бельцово. 

 



11 
 

6. Гора Арсеньева (приложение, рис.6) 

 Одна из вершин горной системы Сихотэ-Алинь. Высота горы Арсеньева 

1757,9 метров над уровнем моря, это пятая по высоте вершина Приморского края. 

Она находится на границе Приморского и Хабаровского краёв. Расположена на 

водоразделе реки Хор и реки Бикин, в западном отроге Сихотэ-Алиня— хребте 

Арсеньевские Граниты (является его высшей точкой). 

7. МБУК ЦБС имени В. К. Арсеньева, г. Арсеньев (приложение, рис.7). 

 Решением Думы Арсеньевского городского округа № 699 от 2015 года 

Централизованной библиотечной системе присвоено имя Владимира Клавдиевича 

Арсеньева. Сотрудниками ЦБС создан мультимедийный продукт "Наш Арсеньев". 

8. Граффити «Разговор у костра» – роспись подпорной стены на улице 

Нерчинской (у здания СОШ №75), (приложение, рис.8). 

 Настенная роспись была выполнена в июне 2020 года – в рамках фестиваля 

граффити, посвященного Дню России. «Разговор у костра» – масштабная картина, 

выполненная коллективом молодых художников. В левой части росписи – 

изображение костра и сидящих у него Арсеньева и Дерсу Узала. В правой части – 

узнаваемый портрет В. К. Арсеньева. Помимо главных героев огромное полотно 

населяют обитатели Уссурийской тайги, затейливо вписанные в зеленый пейзаж. За 

год до появления «Разговора у костра» – в июне 2019 года – во Владивостоке была 

выполнена граффити – роспись «Дерсу Узала». Она украсила глухую стену здания 

в сквере городов-побратимов. Автором был художник из Санкт-Петербурга 

Михаил Утеев –   уроженец Владивостока. 

9. Кавалеровский Дом культуры имени В.К. Арсеньева (приложение, рис.9).  

 Открылся 15 мая 1959 года. Первым директором был П. Герасимович. 

Кавалеровские строители изготовили формы для лепнины и своими руками делали 

архитектурное декорирование. Бригада московских художников-декораторов, 

приглашенная специально, подсказывала, направляла, учила строителей как 

правильно и красиво выполнить декоративные работы на фасаде здания и внутри. 

Все годы своего существования Дом культуры живет насыщенной творческой 

жизнью. Дом культуры имени В.К. Арсеньева входит в состав Муниципального 

автономного учреждения «Центр культуры, досуга и библиотечного 
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обслуживания» Кавалеровского района. Это здание является гордостью 

Кавалеровского района. 

10. Дом путешественника Арсеньева (приложение, рис.10) 

 Мемориальный дом-музей В.К.Арсеньева во Владивостоке — последняя 

квартира, где с 1928 по 1930 год жил и впоследствии умер Владимир Клавдиевич 

Арсеньев. Семья Арсеньевых проживала в квартире № 4, занимая весь второй этаж 

дома. Построен в 1901 году капитаном И. Л. Якубовским. Автор проекта 

неизвестен. Историческое здание по адресу улица Арсеньева, 7-Б 

является объектом культурного наследия Российской Федерации — памятником 

истории и архитектуры. 4 сентября 1945 года решением № 818 Исполнительного 

Комитета Приморского Краевого Совета депутатов трудящихся «Об увековечении 

памяти исследователя Советского Дальнего Востока В. К. Арсеньева» было решено 

установить на здании мемориальную доску в честь исследователя. Тогда же улица, 

на которой располагается дом, получила имя Арсеньева 

 

 Также именем Арсеньева названы улицы во многих населенных пунктах 

Приморского края. Например в городах Дальнереченск, Дальнегорск, Владивосток, 

Находка, Арсеньев, Уссурийск, в пгт Кавалерово, в поселках Рудный, Раздольное, в 

селах Рудная Пристань, Красный Яр, Анучино. 
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Приложение 

 

 

Рис.1 Дом, в котором в 1919-1925 гг. жил В. К. Арсеньев 

 

Рис.2 Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева 
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Рис. 3. Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В. К. Арсеньева 

 

 

Рис. 4. Город Арсеньев. Видовая площадка имени Владимира Арсеньева и Дерсу Узала 
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Рис.5 Река Арсеньевка 

 

Рис.6 Гора Арсеньева, граница Приморского и Хабаровского краев 
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Рис.7 г. Арсеньев, МБУК ЦБС имени В. К. Арсеньева 

 

 

  

Рис.8 Граффити «Разговор у костра», г. Владивосток 
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Рис.9 Дом культуры им. В.К. Арсеньева, пгт Кавалерово 

 

 

Рис. 10 Дом путешественника Арсеньева, г. Владивосток 


