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Владимир Клавдиевич Арсеньев 

родился 10 сентября (29 августа по 

юлианскому календарю) 1872 года 

в Санкт-Петербурге, столице 

Российской империи. Он второй 

ребенок в семье мещанина 

Клавдия Федоровича и дочери 

бывшего крепостного крестьянина 

Руфины Егоровны (в девичестве 

Кашлачевой). 

Родители Арсеньева (сидят в центре) 

в окружении своих детей и внуков. 

Хутор Дубовщина, Черниговская 

губерния, 1912 год 



Санкт-Петербургский район на Песках, где провел свое детство В.К. Арсеньев. 



В 1891 году будущий исследователь был зачислен в 

Новочеркасский сто сорок пятый пехотный полк. 

Спустя два года молодой человек стал учащимся 

юнкерского пехотного училища в Петербурге. В 

1896 году Арсеньев был возведен в чин 

подпоручика и направлен для продолжения службы 

в четырнадцатый Олонецкий пехотный полк 

Юнкер Владимир Арсеньев. 

Санкт-Петербург, 1895 

Подпоручик Владимир Арсеньев 

в парадном мундире, 1896 год 



 

В 1900 году Владимир Клавдиевич Арсеньев добился перевода в 1-й 

Владивостокский крепостной пехотный полк, расквартированный на Дальнем 

Востоке. По пути следования в крепость-порт Арсеньев задерживается в г. 

Благовещенске, где с 8 по 25 июля 1900 года принимает участие в боевых действиях с 

ихэтуанями, — китайскими и маньчжурскими крестьянами, поднявшими восстание 

против вмешательства иностранцев во внутренние дела Китая. 

Источник: https://habinfo.ru/vladimir-arsenev 

1901 г. - Серебряная медаль на 

соединенной Андреевско-

Владимирской ленте 

 "За поход в Китай". 



В период с 1904 по 1905 год, когда разгорелась 
Русско-японская война именно Арсеньев с его 

знанием о местности помог провести несколько 
удачных разведывательных операций. За это 

руководство приставило Владимира 
Клавдиевича к орденам Святой Анны третьей и 
четвертой степени, а затем и к ордену святого 

Станислава второй и третьей степени 

12.08.1895 г. - 145-й пехотный Новочеркасский 

императора Александра III полк, подпрапорщик 

18.01.1896 г. - 14-й пехотный Олонецкий полк, 

подпоручик 

01.05.1900 г. - 14-й пехотный Олонецкий полк, 

поручик 

07.02.1905 г. - 29-й Восточно-Сибирский 

стрелковый полк, штабс-капитан 

на 1 января 1909 г. - 23-й Восточно-Сибирский 

стрелковый полк, штабс-капитан 

04.04.1912 г. - Главное управление 

Землеустройства и земледелия, капитан 

06.05.1913 г. - Переселенческое управление, 

подполковник 

10.10.1917 г. - коллежский советник 



Первая жена Анна Константиновна  

с сыном Володей 

 и проводниками Арсеньева. 

1911 год 



Владимир и Маргарита Арсеньевы. 

 Летом 1919-го женой Владимира Арсеньева  

стала Маргарита Соловьева.  

В августе 1920-го у них родилась дочь Наталья. 

Вторая жена  

Маргарита Николаевна  

Соловьева 

Маргарита 

Николаевна 

с дочерью Наташей 

1922 г. Владивосток 

Дочь 

 Наталья Владимировна  

Арсеньева 



Офицер Русской императорской 
армии: за 26 лет военной службы 

прошёл путь от 
вольноопределяющегося и 

подпрапорщика до подполковника. 
Состоя на службе офицером для 

особых поручений при приамурском 
генерал-губернаторе Н. Л. Гондатти, 

в 1911—1915 годах разработал и 
лично возглавил ряд секретных 

экспедиций по борьбе с хунхузами 
(китайскими бандитами), 

нелегальными иммигрантами и 
лесными браконьерами.  



Владимир Арсеньев провел в 
экспедициях около тридцати лет 

своей жизни. За этот период карта 
Дальнего Востока перестала 

напоминать обычное белое пятно. 
На ней появились не только 
контуры и ландшафты, но и 

информация о народах и 
народностях, проживающих на 

этой территории. Многие 
исследователи и этнографы 

современности до сегодняшнего 
дня используют полученную 
Арсеньевым информацию. 

Биологи, геологи, гидрографы, 
археологи и обычные 

путешественники открыли для себя 
удивительный амурский край, 

только благодаря огромной работе, 
проделанной Владимиром 

Клавдиевичем. 

Источник: 
https://biographe.ru/uchenie/vladimir-

arsenev 



Экспедиция 1906 года является первой масштабной экспедицией исследователя 

Уссурийского края, этнографа и писателя Владимира Клавдиевича Арсеньева, и 

первой из его трёх больших 

 Сихотэ-Алиньских экспедиций (1906, 1907, 1908—1910 гг.). 

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 



Летом 1906 года группа Арсеньева 

встретила в тайге нанайского охотника, 

ставшего затем главным героем его 

книг, — Дерсу Узала. Ставший другом 

Арсеньеву, он напоминал ему «дитя 

тайги» и стал проводником отряда.  

Дерсу Узала на фотографии 

 В. К. Арсеньева 

Дэрчу́Оджа́л (Дэрчу из рода Оджал) 

Согласно книгам  

В.К. Арсеньева, он и «лесной 

человек» Дерсу с 1902 по 

1908 год прошли вместе 

многие километры 

Уссурийской тайги и стали 

большими друзьями. 

Камень на месте гибели Дерсу Узала  

поселок Корфовский 



Владимир Арсеньев и Дерсу Узала 

в экспедиции 1906 года после 

маршрута по реке Кулумбе 
Советско-японский художественный фильм  

Акиры Куросавы, созданный в 1975 г. 

 по мотивам произведений В. К. Арсеньева  

«По Уссурийскому краю»  и 

«Дерсу Узала». 



В ходе экспедиции 1907 года  

В.К. Арсеньев продолжил 

изучение восточных склонов 

 Сихотэ-Алиньского хребта и 

бассейнов р. Иман и р. Бикин. 

В течение семи месяцев ему и 

его товарищам пришлось 

пройти более 1 тысячи 

километров, пережить тяжёлую  

зимовку без тёплой 

одежды, две голодовки.  

Сихотэ-Алиньская экспедиция В. К. Арсеньева. — комплексная исследовательская 

экспедиция, предпринятая по инициативе Приамурского генерал-губернатора Павла 

Фёдоровича Унтербергера с целью исследования горной области Сихотэ-Алиня. 



Владимир Арсеньев, Дерсу Узала, 

 неизвестный и Чжан Бао в  

походе по бассейну реки Такема, 1907 год 



 

 

Май – ноябрь 1906 г. Первая крупная экспедиция на Сихотэ-Алинь (совр. 

Приморский край). 

Июнь 1907 – январь 1908 г. Вторая Сихотэ-Алиньская экспедиция (северная 

часть Приморского края). 

Июнь 1908 – январь 1910 г. Юбилейная, третья Сихотэ-Алиньская 

экспедиция 

(Хабаровский край). 

Июнь – ноябрь 1911 г. Экспедиция по борьбе с хунхузами (китайскими 

бандитами). Северная часть Приморского края. 

Апрель 1912 – январь 1913 г. Вторая экспедиция по борьбе с отрядами 

хунхузов (Приморский край). 

Сентябрь – декабрь 1915 г. Экспедиция по борьбе с хунхузами (южная и 

центральная часть Приморского края). 

Ноябрь 1917 – февраль 1918 г. Олгон-Горинская экспедиция (совр. ЕАО – 

Хабаровский край). 

Июль – октябрь 1918 г. Экспедиция на п-ов Камчатка. 

Июнь – сентябрь 1922 г. Экспедиция в Гижигинский район Охотско-

Камчатского края. 

Июнь – сентябрь 1923 г. Поездка на Камчатку и Командорские острова. 

Май – октябрь 1926 г. Анюйская экспедиция (Хабаровский край). 

Июнь – октябрь 1927 г. Экспедиция по маршруту Советская Гавань – 

Хабаровск (Хабаровский край). 

Июль – август 1930 г. Инспекция отрядов, изучающих возможность 

прокладки железной дороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. 



 в 1921 году владивостокская типография «Эхо» выпустила в свет первую из двух книг с 

громоздким названием «По Уссурийскому краю (Дерсу Узала). Путешествие в горную область 

Сихотэ-Алинь», а в 1923 году издательство «Свободная Россия» выпустило вторую книгу 

Арсеньева «Дерсу Узала. Из воспоминаний о путешествии по Уссурийскому краю в 1907 г.» 

«Дерсу́ Узала́. Из воспоминаний о путешествии по 

Уссурийскому краю в 1907 году» — повесть В. К. 

Арсеньева, основанная на событиях 

исследовательской экспедиции по Уссурийскому 

краю 1907—1908 годов. Главными действующими 

лицами выступает сам автор и его проводник, 

гольд Дерсу Узала. 

Издана в 1923 году. По словам самого автора, книга 

была готова к печати уже к 1917 году, как и книги 

«По Уссурийскому краю» и «В горах Сихотэ-

Алиня». В романе описывается путешествие 

Арсеньева в 1907 году по восточной Маньчжурии, 

в котором он выступает в роли натуралиста-

исследователя. Главным действующим лицом 

повести выступает гольд Дерсу Узала, с которым В. 

К. Арсеньев знакомится, согласно предыдущей 

книге «По Уссурийскому краю», в 1902 году. 

Увлекательный сюжет, развёртывающийся на фоне 

картин природы и жизни малых народов Дальнего 

Востока. 



В. К. Арсеньев в удэгейском костюме  

(в центре) и удэгейцы с реки Анюй. 

Февраль 1909 года 

Свой первый «Отрывок из путевого дневника» он отправил вместе с возвращавшимися 

из тайги проводниками-орочами 21 июля (3 августа) 1908 года. За время экспедиции 

Арсеньев отправил более 70 писем, из которых дошла до Хабаровска и появилась в 

печати только половина. Эти письма, в 1908—1912 годах публиковавшиеся в газете под 

общим заголовком «Из путевого дневника», позже легли в основу повести Арсеньева 

«В горах Сихотэ-Алиня» 



К моменту завершения своей четвёртой большой 

экспедиции на Сихотэ-Алинь Арсеньев 

располагал богатейшим научным материалом об 

Уссурийском крае, собранным им за 1900—1911 

годы. Это позволило ему по возвращении в 

Хабаровск закончить написание своей первой 

крупной работы (324 страницы) «Краткий военно-

географический и военно-статистический очерк 

Уссурийского края. 1900—1911 гг.». На момент 

своего появления очерк являлся первым 

энциклопедическим сборником сведений об 

Уссурийском крае в его современных на тот 

момент границах. Очерк был издан в 1912 году 

штабом Приамурского военного округа с 

приложением в виде сборника цветных карт. 



В период с 1910 год по 1919-й Арсеньев совмещал военную деятельность, экспедиции и пост 
директора краеведческого музея в Хабаровске. В то время состоялась знаменательная встреча с 
Фритьофом Нансеном путешественником из Норвегии, окторый побывал в Хабаровске в 1913 

году. В начале двадцатых годов состоялся переезд во Владивосток, где Владимира Клавдиевича 
назначили заведующим этнографического отдела в музее Приморья. 

Источник: https://biographe.ru/uchenie/vladimir-arsenev 



 На многих должностях в Хабаровске 

Владимир Арсеньев (третий слева) с 

сотрудниками Хабаровского краевого музея. 

Хабаровск, декабрь 1925 г.; 

Осенью 1924 года он принял 

предложение Дальневосточного 

отдела народного образования вновь 

стать директором Хабаровского 

краевого музея, после гражданской 

войны находившегося в упадке, и 1 

октября 1924 года вернулся на эту 

должность. Приехав в Хабаровск, 

Арсеньев инициировал создание 

Дальневосточного отдела 

Государственного русского 

географического общества, вместо 

прекратившего своё существование 

Приамурского отдела ИРГО, и позже 

был избран заместителем 

председателя Отдела. 



 Экспедиция 1927 г 

Последняя крупная экспедиция В.К. Арсеньева была произведена  

в 1927 году по маршруту Советская Гавань — Хабаровск.  

Стоят (слева направо): Кялондига, А. Намука, 

Ф. Мулинка, Н.Е. Кабанов, П. Хутунка сидят 

(слева направо) Бутунгари и В.К. Арсеньев; 

Весь маршрут экспедиции 1927 г., 

протяженностью в 1873 км был 

пройден за 106 суток, из них на 

лодках — 1010 км. На этот раз 

Владимир Клавдиевич по 

возвращении из путешествия сразу 

же, по свежим впечатлениям, 

обработал свои дневники и выпустил 

в свет книгу “Сквозь тайгу” (1930). 

Одна из последних 

фотографий 

 Владимира Арсеньева. 

Владивосток, 1930 г 





  

4 сентября 1930  года в 15 часов 15 минут Владимир Клавдиевич Арсеньев 

умер от паралича сердца, вызванного крупозным воспалением лёгких 

Могила Владимира Арсеньева на 

Морском кладбище Владивостока 

Его я только дважды видел близко, 

Запомнив навсегда суровые черты. 

И десять лет спустя к подножью 

обелиска 

Принёс не знавшие садовника цветы. 

Они росли на скалах Да-дянь-Шаня, 

И только в тех местах я их срывал, 

Где следопыт, как говорят преданья, 

Когда-то становился на привал. 

А в удэгейском стойбище далёком 

Седой старик мне дал большой букет: 

— Снеси ему. В садах Владивостока 

У вас цветов таких, наверно, нет… 

И вот цветы лианою тугою 

Я к обелиску крепко привязал, 

Пусть хоть на миг запахнет здесь тайгою, 

Где сделал он последний свой привал. 

Г. М. Корешов «У могилы Арсеньева» 


