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В статье показана многогранная деятельность во благо России мореплавателя и 
первопроходца, адмирала Геннадия Ивановича Невельского, 200-летие со дня 
рождения которого отмечается 5 декабря 2013 г. 
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Сегодня основной задачей восстановления целостного видения «неразрывно-
сти» истории России на всем ее тысячелетнем пути, осознанного всеми неравнодушны-
ми к судьбе своей родины людьми независимо от политических взглядов и пристрастий, 
является рассмотрение ее с позитивных позиций. 

Это не означает отказ от признания или «замалчивание» противоречий, неудач и 
трагических событий прошлого, без которых невозможна история ни одной страны мира. 
Это предполагает лишь, что при формулировании главных оценок итогов нашего исто-
рического развития мы исходим из того, что при сравнении всех наших успехов и неудач 
на этом тысячелетнем пути, история России, бесспорно, обладает позитивным балансом. 

Данное обстоятельство отнюдь не исключает собственных критических автор-
ских оценок и выводов, если они основаны на подлинных исторических фактах и доку-
ментах, дающих порой «сухую», но реальную картину происходивших событий, в кото-
рых принимались те или иные политические решения. 

Принцип позитивной истории предполагает, что история страны должна рас-
сматриваться в целом как история успехов, побед, преодоления препятствий, развития и 
поступательного движения вперед. 

Политическое и, что не менее важно, нравственное значение такого подхода, не-
изменно проводившегося и русской, и советской исторической школой, состоит в укреп-
лении оснований для гордости за свою страну, воспитании уверенности в ее силах и 
возможностях, сохранении и защите традиционных, проверенных временем «ценност-
ных основ» и национально-культурной идентичности даже в трудные, кризисные и смут-
ные времена. 

Это означает, что эта история должна быть непременно героической, подчерки-
вать нравственную составляющую наших побед и достижений, добытых порой ценой 
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огромных усилий, преодолений и жертв (чем нас часто пытаются уязвить наши прошлые 
и нынешние недруги). «Цену», заплаченную за наши победы, посему не нужно замалчи-
вать. Главное при этом — твердо придерживаться позиции, подчеркивающей, что это 
были именно победы, а не поражения. И чем выше была цена, которая была заплачена за 
победу, тем выше ее значимость, и тем больше гордость за нее. 

Имя адмирала Г.И. Невельского, 200-летие со дня рождения которого отмечается 
в этом году 5 декабря по новому стилю, имеет в этом смысле особое значение. 

Геннадий Иванович Невельской (23 ноября (5 декабря) 1813–17 (29) апреля 1876), 
без сомнения, принадлежал к той плеяде наших исторических деятелей, для которых, по 
словам известного отечественного ученого-востоковеда Д.М. Позднеева, «на первом и 
главном месте была всегда польза дела», которому они служили, и «в жертву которому они 
никогда не задумывались приносить свои личные счеты», которые «руководствовались 
широким сознанием государственной нужды, а не мелкими личными счетами». 

Это был человек, который не боялся смело брать на себя инициативу, не дожида-
ясь «официального одобрения», когда это отвечало интересам страны, и когда любое 
промедление могло нанести им ущерб. 

Его книга «Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России» 
является и сейчас настольной для любого серьезного исследователя истории нашего 
утверждения на Тихом океане и одновременно одной из наиболее цитируемых не толь-
ко потому, что многие приведенные в ней факты и сведения, полученные в ходе Амур-
ской и Сахалинской экспедиций 1849–1854 гг., уникальны, но и в силу ее «духа» — 
смелости выводов и оценок автора, его бескомпромиссно-чистой патриотической по-
зиции в вопросах отстаивания национальных интересов страны в Дальневосточно-
тихоокеанском регионе. Выводы и оценки, часто вступали в конфликт с догматизмом, 
зашоренностью и ошибочностью мнений, бытовавших в некоторых высших петер-
бургских правительственных сферах. 

Недаром именно с Амурской экспедицией Невельского связывают ставшее клас-
сическим высказывание Николая I о том, что «если где-то однажды был поднят русский 
флаг, он уже не должен спускаться» (произнесенное, как известно, в ответ на предложе-
ние «наказать» будущего адмирала «за самовольное занятие устья Амура»). 

В связи с отмечаемым юбилеем Г.И. Невельского особого внимания заслуживает 
вышедшая в этом году книга С.А. Пономарева «Имя в истории: к 200-летию адмирала 
Геннадия Ивановича Невельского» (Южно-Сахалинск, 2013). 

Заслуга С.А. Пономарева в том, что своей публикацией он воскрешает «героиче-
ский дух» повествования Невельского, забытую сейчас традицию патриотического воспи-
тания «словом», которая была почти полностью утрачена в «смутные 90-е», и которая 
«красной нитью» проходит через всю книгу знаменитого исследователя Амура и Сахалина. 

Нет сомнения, что книга действительного члена Русского географического об-
щества С.А. Пономарева, известного своей последовательной и твердой позицией по от-
стаиванию территориальной целостности России в районе Курильского архипелага, зай-
мет достойное место среди работ по истории русского утверждения на берегах «Велико-
го океана», знающей немало славных имен, одно из наиболее ярких среди которых по 
праву принадлежит адмиралу Геннадию Ивановичу Невельскому. 

В одной из своих работ автор в сжатом виде дает ответ на главный вопрос: Ка-
кими деяниями и достижениями оставил свой след в истории Геннадий Иванович Не-
вельской? 

Полный адмирал? Адмиралов в истории флота российского сотни. 
Кругосветный путешественник (1848–1850 гг.)? Достойно уважения, но не уни-

кально. Таких офицеров тоже было немало. 
Исследователь Дальнего (правильнее — Крайнего) Востока? Да, именно здесь 

его заслуги бесспорны и во многом уникальны. 
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К историческому наследию Г.И. Невельского следует, думается, подходить с не-
скольких сторон, не ограничиваясь физико-географической и гидрографической сторо-
ной дела, хотя именно она составляет его фундамент. 

Итак, летом 1849 г. Невельской в качестве командира транспорта «Байкал» на 
трех шлюпках и байдаре обошел устье Амура, делая промеры; затем спустился к югу до 
52-й параллели и установил, что Сахалин на этой широте отделен от евразийского мате-
рика узким проливом (7,4 км, позже названным проливом Невельского). Пройдя еще 
дальше к югу (за мыс Сущёва), Невельской достиг самой северной точки маршрута Ла-
перуза. Так было окончательно доказано, что Сахалин остров, отделенный от материка 
судоходным проливом1. 

Летом 1850 г. в качестве начальника Амурской экспедиции он установил неудоб-
ство залива Счастья у северного входа в Амурский лиман для зимовки судов (предпи-
санного для базирования) и основал на Амуре Николаевский пост (ныне город Никола-
евск-на-Амуре) в 80 км от лимана; поднял русский флаг и объявил российским владени-
ем весь Приамурский край «до корейской границы с островом Сахалин»; осенью 1853 г. 
поднял русский флаг над Сахалином и основал Муравьёвский пост (ныне город Корса-
ков). Экспедиция составила первую карту Амура2. 

По поручению Невельского: 
1) 20-летний лейтенант Николай Константинович Бошняк зимой 1852 г. исследо-

вал Сахалин, где в районе Дуэ обнаружил месторождение каменного угля, открыл реку 
Тымь и проследил ее течение; затем обследовал низовья Амура, бассейн реки Амгуни до 
ее верховьев и Буреинский хребет, открыл озера Чукчагирское (740 кв. км) и Эворон; в 
марте 1853 г. на западном берегу Татарского пролива нашел прекрасную гавань Хаджи 
(Императорская — ныне Советская Гавань). 

2) штурман Дмитрий Иванович Орлов обследовал низовья Амура и Амгуни, от-
крыл ряд озер Чля, Орель и др., водораздельные хребты между системами рек Амгунь, 
Тугур и Уда; в 1853 г. описал часть юго-западного и юго восточного берега Сахалина. 

3) штурман Николай Васильевич Рудановский в 1853–1854 гг. впервые подробно 
описал побережье залива Анива, завершил описание юго-западного берега Сахалина, 
продолжив исследования Орлова, открыл залив Невельского, составил первую точную 
карту Южного Сахалина3. 

С точки зрения контроля над пространством, Невельским поставлены в иссле-
дуемом крае русские военные посты: Николаевский и Мариинский —на Амуре, Алек-
сандровский — в заливе Де-Кастри, Константиновский — в Императорской Гавани, 
Ильинский и Муравьёвский — на Сахалине. Это позволило России овладеть побережьем 
Тихого океана от корейской границы до Берингова пролива, получить контроль над 
обеими берегами Татарского пролива. 

Открытия Невельского принесли громадную пользу России уже во время Крым-
ской войны (1853–1856 гг.) По Амуру можно было доставлять войска к Тихоокеанскому 
побережью и обеспечивать их снабжением. Весной 1855 г. Николаевский пост, расширив 
русские возможности для пространственного маневрирования, стал убежищем для за-
щитников Петропавловска и всего российского флота на Тихом океане. 

Исследования и действия Невельского позволили Муравьёву уже летом 1855 г. 
во время второго сплава по Амуру не только укрепить Нижний Амур военной силой, но 
и доставить иркутских и забайкальских крестьян для заселения Приамурья. Между Ма-
риинским и Николаевским постами появились новые деревни: Иркутская, Богородская, 
Михайловская, Ново-Михайловская, Сергиевская, Воскресенская4. 

Трудами начальника Амурской и Сахалинской экспедиции было подготовлено 
заключение договоров с Японией (Симодского — в 1855 г.), с Китаем (Айгунского и 
Тяньцзинского — в 1858 г. и Пекинского — в 1860 г.), что привело к пограничному раз-
граничению с этими странами и Кореей. 
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Помимо того, что было сделано, чрезвычайно важно, как это было сделано, ка-
ковы были способы присоединения территории. 

Вот что пишет об этом доктор географических наук Валерий Павлович Чичагов, 
автор предисловия к переизданной в 2008 г. в Москве книге Г.И. Невельского: «На про-
тяжении последней тысячи лет на территории будущей России происходил сложный, на-
сыщенный постоянными войнами и усобицами процесс завоевания, объединения земель, 
наращивания ее территории, поисков выходов в Европу и к Тихому океану. И в этом 
процессе был только один уникальный случай мирного, бескровного присоединения к 
России огромной территории Дальнего Востока без военных действий, без единого вы-
стрела. Без крови и насилия. Без угнетения местных народностей. Знаменательное собы-
тие это произошло полтора века назад, в эпоху постоянных войн, в эпоху раздела мира 
крупными европейскими государствами, в эпоху создания картины мира, близкой к со-
временной. Связано оно с двумя именами: капитана Г.И. Невельского (будущего адмира-
ла) и (генерал-) губернатора Сибирского края Н.Н. Муравьёва (будущего графа Муравьё-
ва-Амурского»)5. 

Длительное время имя морского офицера Невельского оставалось в тени мощ-
ной фигуры государственного деятеля Н.Н. Муравьёва. Не оспаривая заслуг графа 
Амурского, думается, правильным будет сказать, что Невельскому очень повезло с Му-
равьёвым, а Муравьёву — с Невельским. 

Деятельностью Г.И. Невельского фактически заканчивается эпоха великих рус-
ских географических открытий на Тихом океане. 

Помимо дел, оставивших след в истории, нас и сейчас многое привлекает в са-
мой личности Геннадия Ивановича. Начальник, облеченный огромной самостоятельной 
властью, дозволял подчиненным ему офицерам рассуждать с ним как с товарищем, со-
вершенно свободно разбирать все его предложения и высказывать о них с полной откро-
венностью свое мнение6. 

В то время командировка офицера для исследования края была совершаема вне 
повеления, почему и лежала единственно на ответственности Невельского, который 
четко понимал, что внешние стимулы (ввиду их отсутствия) необходимо заменить 
внутренними побуждениями, чтобы «при каждой такой командировке посланный офи-
цер был проникнут чувством необходимости и полезности для блага Отечества». Не-
вельской считал, что он «должен был одушевлять… сотрудников и постоянно повто-
рять им, что только при отчаянных и преисполненых опасностей и трудностей дей-
ствиях наших мы можем не только предупредить потерю края, но и привести прави-
тельство к тому, чтобы он навсегда был утвержден за Россией. Вот что нас связы-
вало всех как бы в одну семью»7. 

Сто лет назад адмирал А.К. Сиденснер, лично знавший адмирала Невельского и 
написавший о нем книгу, писал так: «Выдающаяся деятельность Г.И. Невельского как 
начальника Амурской экспедиции представляет поразительный пример того, какие ве-
ликие дела могут совершать люди с самыми ничтожными средствами и при непреобо-
римых, казалось бы, препятствиях, если они одарены врожденным патриотизмом, 
сильной волей, благородным характером и безграничной энергией — качествами, кото-
рыми полностью обладал Г.И. Невельской»8. Как часто сейчас мы видим какие ничтож-
ные дела делаются при колоссальных средствах… 

Если суммировать те качества, которые делают Невельского образцом для под-
ражания, а в совокупности — героем и нашего времени, то складывается следующий 
перечень. 

При выборе жизненного пути: 
1. Продолжатель отцовского дела. 
Во время учебы 
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2. Пытливый и любознательный, старательный и дисциплинированный, акку-
ратный и исполнительный — один из лучших учеников Морского корпуса и Офицерских 
классов. 

К моменту начала исследований в Охотском море и устье Амура: 
3. Опытный и смелый строевой офицер, имевший многолетнюю хорошую мор-

скую практику. 
4. Путешественник, объехавший Европу, обогнувший мыс Горн и совершивший 

успешный переход из Кронштадта в Петропавловск-на- Камчатке. 
5. Замечательный планировщик, умелый администратор, волевой руководитель. 
6. Знаток истории путешествий, дипломатической истории России и опыта 

предшественников в исследуемом районе. 
7. Успешный командир корабля, пользующийся авторитетом экипажа, способ-

ный сплотить и воодушевить коллектив. 
8. Проницательный мечтатель, умеющий строить грандиозные и, в то же время, 

реалистичные планы, причем делающий это не в своих интересах, а в (геополитических) 
интересах Отчизны. 

9. Человек, обладавший острым чувством времени и его ценности, сочетавший 
точный анализ ситуации с беспромедлительной деятельностью по достижению цели, 
выработанной в результате анализа. 

10. Человек, способный уступить синицу в руке за журавля в небе и поймать 
этого журавля (уступил назначение на престижную «Палладу» ради назначения на не-
большой транспорт «Байкал»). 

11. Подчиненный, способный написать инструкцию самому себе и утвердить ее 
у начальства. 

После обследования устья реки Амур: 
12. Человек, для которого факты убедительнее авторитетов. Офицер, способный 

открыто защищать истину перед старшими по званию, но не правыми. 
13. Выносливый труженик, неутомимый и неприхотливый исследователь. 
14. Человек способный самостоятельно взять ответственность за себя, за подчи-

ненных, за Отечество. 
15. Подданый, способный сделать выбор между повелением государя императо-

ра и Пользой Отечества в пользу Отечества. 
16. Умелый и мудрый дипломат в отношениях с местным аборигенным населе-

нием и гражданами сопредельных государств. 
17. Разносторонний человек, способный к разноплановым действиям (от много-

численных пеших походов, поездок на собаках, оленях, лошадях, больших и малых судах 
для обследования края до бомбардировки начальства убедительными и побудительными 
докладами). 

18. Географ и стратег, спланировавший основную российскую поселенческую 
инфраструктуру на крайнем востоке России — от регионального центра на месте Хаба-
ровска до городов на Сахалине. Основатель Николаевска-на-Амуре (1850 г.), а «с сотова-
рищи» — многих городов и поселений российского Крайнего Востока. 

19. Руководитель временных государственных органов — Амурской и Сахалин-
ской экспедиций, не допустивший занятия российских дальневосточных (тихоокеанских) 
владений западными державами и США. 

20. Офицер негенеральских чинов (капитан-лейтенант, капитан второго, а затем 
первого ранга), изменивший с 1851 г. российскую внешнюю политику в северо-
восточной Азии и позволивший вскоре сформировать границы России с Китаем, Кореей 
и Японией (договоры 1855, 1858 и 1860 гг.). 
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21. Страстный летописец подвигов русских морских офицеров на Крайнем Вос-
токе России, оставивший нам документальную книгу о присоединении к России При-
амурского и Приуссурийского краев с островом Сахалин. 

Человек, показавший редкостный пример единства замысла и его воплощения, 
слова и дела, «удивительный человек, удачно сочетавший в себе лучшие качества рос-
сийского морского офицера — мореплавателя и гидрографа; человек непреклонной воли 
и могучей энергии, русский патриот с чистой душой». 

Герой России XIX века, являющий нам пример и в веке XX. Геннадий Иванович 
Невельской. 

Похоронены Г.И. Невельской и его жена Е.И. Невельская рядом, в одной ограде 
на кладбище Воскресенского женского монастыря, называющегося сейчас Новодевичь-
им, в Санкт- Петербурге. 

Их могилы отмечены православными крестами из камня. Блаженн чистый 
сердцем яко так Бога узреть («Блаженны чистые сердцемъ, ибо они Бога узрятъ») — 
эти слова из Нагорной проповеди (Евангелие от Матфея, Гл. 5, ст. 8) выбиты на надгро-
бии Геннадия Ивановича. 

На надгробии Екатерины Ивановны, чьими трудами было издано главное сочи-
нение адмирала Невельского (правда о подвигах русских морских офицеров), высечены 
очень верные для ее жизненного и общественного подвига слова «Блаженны алчущие и 
жаждущие правды, ибо они насытятся» (Евангелие от Матфея, Гл. 5,ст. 6) 

Первый памятник Г.И. Невельскому был воздвигнут еще в 1891 г. во Владиво-
стоке. В настоящее время его память увековечена в разнообразных формах: в памятниках 
во Владивостоке, Хабаровске, Николаевке-на-Амуре, Невельске, Южно-Сахалинске, Со-
лигаличе Костромской области, откуда он родом, в названиях улиц, мемориальных дос-
ках. А в 2011 г. имя мореплавателя и первооткрывателя Геннадия Ивановича Невельского 
было присвоено одному из десантных кораблей Тихоокеанского флота 
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