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Историческое значение каждого рус
ского великого человека измеряется его 
заслугами родине, его человеческая дея
тельность -  силою его патриотизма.

Н.Г. Чернышевский1

От авторов

Почетный член Петербургской Академии наук и Академии 
художеств -  Петр Петрович Семенов, носивший с 1906 г. фами
лию Семенов-Тян-Шанский, — один из самых выдающихся уче
ных и общественных деятелей второй половины XIX в. Обладая 
многогранным талантом, он оставил глубокий след в разных 
сферах науки, в истории умственного и культурного развития 
русского общества.

П.П. Семенов был отважным путешественником, открывшим 
для науки горную страну Тянь-Шань, теоретиком, историком и 
пропагандистом географической науки, а также превосходным 
ученым-органи зато ром. В течение 41 года он являлся бес
сменным вице-председателем, т.е. фактическим руководителем, 
Русского географического общества (РГО)1 2 П.П. Семенов 
воспитал целую плеяду знаменитых русских путешественников, 
организовал экспедиции Кропоткина, Черского, Пржевальско
го, Потанина, Певцова, Миклухо-Маклая и многих других ис
следователей. Своими научными трудами и делами он оказал 
огромное влияние на развитие отечественной географии, и преж
де всего ее страноведческого направления, в основе которого 
лежат комплексный подход к изучению территории -  ее приро
ды, населения и хозяйства. Ни одно крупное экономическое 
и географическое мероприятие второй половины XIX в. не про
ходило без его участия.

Немалая роль принадлежит П.П. Семенову и в области оте
чественной статистики и экономики. В течение 33 лет он стоял 
во главе центральных статистических учреждений России. П.П.Се- 
менов творчески относился к статистике, подняв ее до статуса 
научной дисциплины. По инициативе и при самом активном учас
тии П.П. Семенова в России впервые была проведена перепись 
населения, результаты которой стали ценнейшим источником 
для изучения экономики страны.

1 Чернышевский Н.Г. Избранные философские сочинения. М.: Госполит- 
издат. 1950. Т. 1.С. 576.

2 В составе РГО он проработал 65 лет.
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Хорошо знающий и понимающий нужды российской деревни, 
П.П. Семенов был одним из активнейших деятелей крестьянской 
реформы 1861 г., а с 1897 по 1914 г. -  сенатором, членом Госу
дарственного совета.

П.П. Семенов являлся научным руководителем, редактором 
и в значительной мере автором таких монументальных сводных 
работ по географии России, как ’’Географическо-статистический 
словарь Российской империи” (в 5 томах), ’’Россия. Полное 
географическое описание нашего отечества” (было 11 томов), 
”Живописная Россия” (в 12 томах) и многих других.

Велики заслуги П.П. Семенова и в области ботаники, геологии 
и энтомологии, а также в сфере искусства и общественной жиз
ни России.

Исключительно высоко оценивали научную и общественную 
деятельность П.П. Семенова его знаменитые современники.

Так, выдающийся общественно-политический деятель, круп
нейший географ и геолог П.А. Кропоткин считал себя ’’учеником 
и последователем” П.П. Семенова и называл его ’’отцом совре
менной географии в России и любимым вдохновителем ученых 
работ членов Географического общества” [221, с. 83]. Акаде
мик Л.С. Берг сравнивал П.П. Семенова по разносторонности 
интересов с Александром Гумбольдтом. ’’Оба эти деятеля, — 
писал Берг, — были величинами одинакового калибра, и если 
имя Гумбольдта пользуется за границей большей популяр
ностью, чем имя его знаменитого ученика,то лишь потому,что Рос
сия для иностранцев есть совсем особая часть света или, пожалуй, 
другая планета, жизнь которой им неизвестна. Бывают три типа 
географов — путешественники, страноведы и организаторы — 
Петр Петрович был и тем, и другим, и третьим” [187, с. 165].

Один из крупнейших русских экономистов и статистиков 
А.А. Кауфман, отмечая заслуги Петра Петровича в области рус
ской статистики, сказал, что ’’имя Семенова не умрет в ее исто
рии, как одно из ее крупнейших имен, как не умрет оно в бла
годарной памяти тех, кто когда-либо имел с ним научное обще
ние ” [240, с. 220].

Особенно образно высказался о П.П. Семенове один из круп
ных ученых и государственных деятелей того времени В.И. Ко
валевский. ’’Природа, -  писал он, -  щедро наградила Петра Пет
ровича духовными дарами, и он, как бы в благодарность за это, 
так горячо любил и глубоко познавал ее. Дары эти он обильно 
приумножил эрудицией и широким общим образованием и по 
всей справедливости может быть признан просвещеннейшим 
энциклопедистом.
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’’Величайшее счастье для детей земли быть личностью” (Гете), 
и Петр Петрович бьт личностью в лучшем значении этого поня
тия. Ничто человеческое ему не было чуждо. Всю жизнь работал 
он в мировом масштабе, отводя, конечно, первое место России — 
изучением ее физической географии, производительных сил, 
экономического уклада, статистики и проложением новых 
путей познания человека как члена общежития” [221, с. 1 IT -  
llS].

Энциклопедически образованный географ-страновед и статис
тик, биолог и геолог, признанный искусствовед П.П.Семенов- 
Тян-Шанский был многогранным ученым, труды которого внес
ли большой вклад в развитие различных наук. Создать полную 
биографию такого выдающегося творца — дело ряда специалис
тов. Это должен быть объемистый коллективный труд. В данной, 
сравнительно скромной по объему книге авторы стермились 
довольно сжато показать жиненный путь и осветить развитие 
научной мысли этого разностороннего ученого и общественного 
деятеля. Наибольшее внимание, естественно, было уделено рас
смотрению вклада П.П. Семенова-Тян-Шанского в географичес
кую науку. Но и здесь авторы не вдаются в детальный анализ 
его работ, освещенных в других книгах и статьях, в первую 
очередь в книге В.И. Чернявского ’’Петр Петрович Семенов- 
Тян-Шанский и его труды по географии” Вышедшая свыше 
тридцати лет назад эта содержательная книга является един
ственной капитальной научной работой, посвященной деятель
ности П.П. Семенова-Тян-Шанского.

О П.П. Семенове-Тян-Шанском написано немало статей и науч
но-популярных брошюр.

Много статей опубликовано в журналах и газетах (централь
ных и местных) в связи с его юбилеями. Прекрасным источни
ком для создания биографии ученого является сборник статей 
’’Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский. Его жизнь и деятель
ность”, выпущенный в 1928 г. в связи со столетием со дня его 
рождения. Составлен сборник А.А. Достоевским, который мнэ- 
го лет сотрудничал с П.П. Семеновым и в Статистическом ко
митете, и в Географическом обществе. В сборник включен 
первый довольно подробный биографический очерк о П.П.Се- 
менове, написанный А.А. Достоевским, и воспоминания ряда 
крупнейших ученых. Облегчают освещение первого этапа 
научной деятельности П.П. Семенова-Тян-Шанского четыре тома 
мемуаров, отражающих его жизнь до 1862 г., а также состав
ленная им ’’История полувековой деятельности Русского гео
графического общества”. Но важнейшим источником явились
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многочисленные научные труды ученого, опубликованные в 
самых различных изданиях XIX в. Были привлечены также до
кументы и материалы Архива Географического общества СССР 
и Государственного Эрмитажа, материалы заседаний Географи
ческого общества СССР и его Московского филиала.

При подготовке рукописи авторы посетили памятные мес
та, связанные с жизнью и творчеством П.П.Семенова-Тян-Шан- 
ского. Неоднократно посещали квартиру ученого, беседовали 
с его родственниками. Много интересных сведений о Петре 
Петровиче сообщила жена его внука Вера Викторовна Семе- 
нова-Тян-Шанская — доктор биологических наук, полковник 
медицинской службы.

Первоначально работа над рукописью велась И.В. Козловым 
при участии А.В. Козловой. После кончины И.В. Козлова
(1984 г.) окончательный вариант текста рукописи подготов

лен А.В. Козловой. Ею же составлена библиография.
Авторы приносят искреннюю благодарность Э.М. Мурзаеву, 

В.А. Есакову, Л.С. Абрамову за ценные советы и замечания в 
процессе подготовки рукописи, а также В.В. Семеновой-Тян- 
Шанской и А.В. Постникову за сообщение ряда неопублико
ванных данных. Авторы признательны специалистам по гол
ландской живописи XVII в. М.С. Синенко (Музей изобразитель
ных искусств им. А.С. Пушкина) и К.М. Семеновой (Государ
ственный Эрмитаж) за консультации по собранию голландской 
живописи, переданному П.П. Семеновым-Тян-Шанским в Эрми
таж, а также заведующей научным архивом Географического 
общества СССР Т.П. Матвеевой за помощь, оказанную при ра
боте с рукописным наследием П.П. Семенова-Тян-Шанского 
и материалами о нем.



Детство и юность

Детство и юность — пора, когда у человека формируется ха
рактер, вырабатываются взгляды на жизнь. Любовь к природе, 
страсть к путешествиям, отвращение к крепостничеству, дипло
матичность в общении с людьми во многом определились у 
П.П. Семенова еще в детстве, которое было необычным.

Родился Петр Петрович Семенов в 2(14) января 1827 г. в 
усадьбе Рязанка близ с. Урусово Раненбургского уезда Рязан
ской губернии (ныне Чаплыгинский район Липецкой области).

В своих ’’Мемуарах”, созданных на склоне лет, П.П. Семенов 
подробно останавливается на своей родословной. Он принадле
жал к старинному дворянскому роду. Предки его -  исконные 
землевладельцы Рязанщины. Дед и отец П.П. Семенова были 
военными. Дед, Николай Петрович Семенов, пробыл на военной 
службе более двадцати лет, участвовал в суворовских войсках в 
37 сражениях и вышел в отставку в 1789 г. в чине секунд-майо
ра. Он женился на дочери помещика П.М. Бунина, Марии Пет
ровне. СехМья Буниных была одной из наиболее культурных в 
XVIII в. Одна из дочерей Петра Максимовича, Анна Петровна 
Бунина, была известной поэтессой. К другой ветви рода Буни
ных принадлежит поэт В.А. Жуковский.

Получив за женой приданое, часть с. Урусова, Н.П. Семенов 
переселился с левого берега р. Рановы на правый, выше по те
чению, и основал усадьбу Рязанка. Старший из пяти сыновей 
Н.П. Семенова -  Петр, родившийся в 1791 г., стал отцом П.П.Се- 
менова.

Петр Николаевич Семенов в 1807 г. поступил подпрапорщи
ком в Измайловский полк. Во время Отечественной войны 
1812 г. он участвовал в Бородинском и Кульмском (1813 г.) 
сражениях, дважды попадал в плен и дважды бежал, участвовал 
в занятии Парижа. За храбрость был награжден золотой шпа
гой. По окончании войны путешествовал по Европе. В 1815 г. 
П.Н. Семенов вернулся в Петербург и прослужил еще в Измай
ловском полку до 1820 г., в 1821 г. в чине капитана вышел в 
отставку и женился на Александре Петровне Бланк, предки 
которой были известными в России архитекторами.

После женитьбы П.Н. Семенов до кончины жил в своем по
местье, занимаясь хозяйством и земскими делами. Это был 
веселый, жизнерадостный, деятельный, очень добрый, широкой
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Дом в усадьбе Рязанка, где родился Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский

души человек. Состоя в последние годы пребывания в Петер
бурге в Союзе благоденствия, он еще на военной службе мечтал 
о проведении в жизнь гуманных отношений между помещика
ми и крепостными. В деревне он выступал против злоупотреб
лений помещиками своей властью, боролся со взяточничеством, 
пьянством; первый приходил на помощь крестьянам во время 
стихийных бедствий, эпидемий холеры, случайных несчастий.

В свое время П.Н. Семенов был известен как писатель и дра
матург, а в домашних спектаклях прекрасно исполнял самые 
разнообразные роли.

Мать П.П. Семенова, Александра Петровна, была иного скла
да. Ее образно характеризует Н.П. Грот, сестра Петра Петровича: 
’’Маменька, сходясь с отцом моим в нравственном строе и 
взглядах, было, однако же, совершенно противоположного ха
рактера. Ум ее был выдающийся, замечательный для женщины, 
чувства глубокие и сосредоточенные. Всегда сдержанная, она 
была молчалива и редко высказывалась Заботливая, 
деятельная хозяйка, с большим практическим опытом, она 
сдерживала пылкость отца и, видя его часто нерасчетливую щед
рость и способность увлекаться, умеряла расходы и помогала 
ему поддерживать хозяйственные дела в порядке. Любя садо
водство, она занималась им неустанно” [231, с. 1 7 -1 8 ]. Сам 
Петр Петрович писал: ”В семейную нашу жизнь отец мой вносил 
ю



столько активной любви, а мать — столько сдержанности и ра
зумного спокойствия, что наше довольно многочисленное и 
сложное семейство можно было считать идеалом семейного 
счастья” [149, с. 79 ].

В семье Семеновых, кроме отца и матери, были старший сын 
Николай (Николинька, родившийся в 1823 г.), дочь Наташа 
(1826 г. рождения), младший сын Петр и приемная дочь Олень
ка (Ольга Васильевна) Корсакова, бьюшая на два года старше 
Николая. Кроме того, вместе с ними жили дедушка Школ ай 
Петрович и обе бабушки — Мария Петровна Семенова (урож
денная Бунина) и Наталия Яковлевна Бланк (урожденная Ев- 
реинова). При детях были две няньки из крестьян — Арина и 
Афимья, ’’добрые и умные женщины, несколько пожилых лет, 
знавшие (в особенности Арина) много интересных народных 
сказок и присказок, которые я (П.П. Семенов, -  И.К. и А .К )  
слушал от них с особым наслаждением” [149, с. 49 ]. Позднее 
была выписана немка Мария Христиановна (Мария Крестьянов- 
на), которая, собственно, детей не воспитывала, а только гово
рила с ними по-немецки.

Грамоте детей учила бабушка Мария Петровна, а затем обра
зованием их занималась мать, которая обучала не только рус
ской грамматике, но также французскому и немецкому язы
кам, истории и географии.

Образ жизни был довольно патриархальный, но семья жила 
открыто. Дом Семеновых был настоящим культурным центром 
для всей округи. Здесь всегда можно было найти свежие разно
образные газеты и журналы. Имелась обширная библиотека с 
большим выбором художественной литературы на нескольких 
языках, а также книг по истории и географии. В имение Семено
вых нередко приезжали литераторы, театральные деятели — зна
комые Петра Николаевича.

Отец любил литературу и умел в образах передать содержание 
книг. ’’Собиравшиеся к нам гости, — вспоминал П.П.Семенов, — 
заслушивались отца, когда он читал громко приходившие к нам 
сочинения Пушкина и Жуковского, а также произведения тог
дашнего драматического искусства И мы, дети, прибегали 
слушать его с тем же увлечением и так полюбили поэзию, что я 
в возрасте 4—5 лет знал наизусть много стихов Пушкина, кото
рые с тех пор удержались в моей памяти” [149, с. 84].

Однако счастливое детство для Пети Семенова кончилось 
рано. В 1832 г. Г1.Н. Семенов во время поездки в тамбовское 
имение жены -  Петровку заразился тифом и умер. Смерть мужа 
тяжело потрясла Александру Петровну. Она заболела горячкой,

11





которая оказалась началом тяжелого психического расстройст
ва. В ее болезни были довольно продолжительные периоды, 
когда она казалась совсем здоровой и тогда умело занималась 
хозяйством, совершала поездки в Тамбовскую губернию, изред
ка посещала даже Москву и Петербург. Но когда наступало 
обострение болезни — в доме создавалась тяжелая обстановка, 
помощи больной оказать было нельзя, никто не знал, что делать, 
жизнь в усадьбе замирала.

Весной 1834 г., когда Александра Петровна чувствовала себя 
почти здоровой, она предприняла вместе с детьми поездку в 
тамбовское имение. Поездки к родным в Тамбовскую губернию 
совершались и раньше, еще при жизни отца. Но тогда дети были 
малы и сознательных впечатлений поездки эти у них не оставля
ли. В 1834 г. Пете было уже 7 лет и поездка ”в степь”, как на
зывали в семье тамбовские поместья, оставила неизгладимое 
впечатление. Это было первое путешествие в его жизни, к кото
рому он относился уже вполне сознательно, и оно оказало боль
шое влияние на его развитие. Ехали ”на долгих”, т.е. на своих 
лошадях с остановками для кормежки через 30—40 верст (от 
Урусова до Петровки считалось 120 верст). Первая остановка 
была в уездном городке Раненбурге, основанном сподвижни
ком Петра I -  Меньшиковым, вторая -  в селе Добром, близ 
Воронежа. После ночлега — переправа на пароме через широкую
р. Воронеж. Такую величественную реку дети видели впервые. 
За ней была другая местность, не похожая на окрестности Урусо
ва. Запомнилась семилетнему Пете болотистая равнина с неви
данными ранее кустиками брусники, черники и голубики, 
поразил величественный бор, впервые увиденные, чарующие 
своей белизной пространства ковыльной степи. Неизгладимое 
впечатление оставили поездки в два больших города — Липецк 
и Воронеж.

Вскоре после этой поездки у Александы Петровны опять 
стали проявляться симптомы страшной болезни. На семейном 
совете было решено, что дедушка и бабушка переедут в Рязань 
ко второму сыну — Николаю Николаевичу Семенову и возьмут 
с собой Николеньку; другая бабушка -  Наталья Яковлевна 
отправится в Москву к своему племяннику А.М. Замятнину; 
Оленька Корсакова переберется к дяде Михаилу Николаеви
чу Семенову, жившему поблизости в своем имении. Урусов-

Карта-схема окрестностей сел Урусова, Подосинок и Мураевни (Ранен- 
бургский, Данковский и Скопинский уезды Рязанской губернии)
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ская семья Семеновых распалась. ’’Счастливому моему детст
ву, — писал П.П. Семенов, -  навсегда наступил конец; я перешел 
в отрочество, а с 1836 г. надвинулось на меня то страшное горе, 
под влиянием которого и совершилось в самых исключительных 
условиях мое духовное развитие” [149, с. 103].

Осенью 1834 г. Александра Петровна, захватив Наташу и 
Петю и заехав в Рязань за Николенькой, отвезла сыновей в 
Москву — к Замятнину и бабушке Наталье Яковлевне, а сама с 
дочерью вскоре вернулась в деревню.

’’Москва привела меня в невыразимый восторг”, — вспоминал 
позднее Петр Петрович [149, с. 105]. Два года относительно 
благополучной жизни в Москве (на летнее время уезжали в 
деревню) для Пети и Николеньки пролетели быстро. Никол ень- 
ку готовили для поступления в лицей, а семилетнего Петю не 
утруждали определенными занятиями, ему очень нравились 
прогулки по Москве, особенно когда его одевали в красочный 
костюмчик пажа1

В 1836 г. семья Семеновых — мать и трое детей — пересели
лись в Петербург. Старший сын был определен в царскосельский 
лицей. Двенадцатилетняя Наташа зимой 1836/37 года была 
принята в Екатерининский институт. Ранней вессной 1837 г. 
из-за отсутствия средств для жизни в столице мать с младшим 
сыном вернулись в деревню. Мальчик очень обрадовался род
ным местам, возможности быть на природе. Но спокойная жизнь 
в деревне продолжалась недолго. Вскоре здоровье Александры 
Петровны опять ухудшилось, особенно усилилась ее подозри
тельность к людям. На долю Пети выпали тяжелые обязанности 
по уходу за больной и гнет одиночества. Прислуга не умела, 
да и не хотела ухаживать за больной. Родственники и соседи 
перестали их навещать.

Помимо забот о матери, Пете пришлось взять на себя и ре
шение некоторых хозяйственных вопросов, вступать в деловое 
общение с крестьянами. Несмотря на свои десять лет, он сумел 
поставить себя так, что крестьяне смотрели на него как на поль
зующегося авторитетом взрослого человека. Сознание мо
ральной ответственности побуждали мальчика быть в своих дей
ствиях и в словах очень осторожным, осмотрительным, но в то 
же время решительным, когда это нужно. Четыре года ранней 
самостоятельности, жизни, полной забот и ответственности,

1 В память о службе отца в Измайловском полку в 1834 г. оба брата бы
ли пожалованы в пажи Императорского Двора.
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выработали в Петре Семенове черты его характера: деликат
ность, но твердость, целеустремленность, стремление до конца 
выполнять поставленные задачи.

С юных лет П.П. Семенов узнал и ужаснулся темным сто
ронам барско-крестьянских отношений. Он уже тогда ’’начал 
размышлять о том, справедливо ли вообще такое подчинение 
крепостных своим господам, при котором все зависело от доб
рой или злой воли помещика ”В последующие годы моей 
возмужалости, — вспоминал П.П. Семенов, — а именно в период 
от 1845 до 1851 года, т.е. до первого моего отъезда за границу, 
когда я ежегодно бывал в деревне по пяти месяцев, а раз пробыл 
в ней безвыездно целый год, эти мысли, бывшие в рассматрива
емый период только впечатлениями, развились и созрели” 
[149, с. 135].

В трудные годы детства природа для Петра Семенова была 
отдыхом и отрадой. Еще в ранние годы под влиянием матери, 
увлекавшейся садоводством, у мальчика пробудилась любовь к 
растениям, саду, лесу. С годами у него зреет сознательное 
отношение ко всей природе, проявляется желание познать ее. 
Когда в десять лет он получил право свободно бродить по окрест
ностям, то стал каждый свободный час посвящать исследованию 
неведомых ему уголков. В апреле, с началом схода снега, он 
отправлялся за шесть верст к большому оврагу Зеркала, где 
по весне на дне виднелись зеркальные водные поверхности. 
’’Мне казалось, — писал П.П. Семенов, — что я открыл на окра
ине нашего поместья местность, никем не виданную и никому 
не доступную, но превосходящую красотою своей природы, 
все, что когда-либо видел до своего десятилетнего возраста. 
И действительно, эти ландшафты, впрочем совершенно эфемер
ные в своем весеннем убранстве, остаются до сих пор почти 
недоступными... так как никому не приходит в голову про
бираться к ним в половодье только для ландшафтных впечат
лений” [149, с, 119],

Не только познания природы влекли Петра Семенова в эти 
годы — уже тогда у мальчика пробуждается исследовательский 
интерес: в 11 лет он принялся за настоящее изучение ботаники. 
Собранные во время экскурсий растения он засушивал и по кни
гам определял латинские названия цветов и-деревьев. ”В течение 
всего лета, — вспоминал он позднее, — я совершал свои экскур
сии далеко во все стороны за пределы нашего очаровательного 
сада и ближайшего леса. Заинтересовал меня и богатый раз
нообразием животный мир, в особенности с его разнообразными 
и красивыми насекомыми в траве и на земле и раковинами на
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берегу реки, с разнообразными формами которых я очень 
скоро познакомился. Но что меня привело в большой восторг и 
на что я смотрел как на интересное открытие, это то, что в од
ном из глубоких промытых водою оврагов я начал находить в 
самое сухое время года разнообразные раковины, превративши
еся в плотный известковый камень и вымываемые ручейками 
из каменных пластов. Каждый день и со всякой экскурсии я 
приносил с собою что-нибудь новое и интересное” [149, с. 137].

Укреплению чувства любви к природе, совершенствованию 
ботанических знаний способствовало общение с ботаником 
Д.И. Крейме, который в 1841 г. был приглашен к Пете Семено
ву в качестве воспитателя. Пробыл он в доме Семеновых всего 
полгода, но принес много пользы. Даниил Иванович пояснял 
любознательному мальчику непонятные явления природы, при
вивал навыки ботанических сборов . Говорили они всегда по-не
мецки, и это практика в разговорном немецком языке очень при
годилась Петру Петровичу впоследствии. Беседовали они и о про
читанных книгах, массу которых Петя поглощал в зимнее время, 
когда чтение было главным его занятием. Он перечитал всех 
русских писателей, причем Пушкина, Крылова и некоторых дру
гих поэтов знал наизусть. С увлечением прочитал 12-томную 
’’Историю государства Российского” Карамзина. Владея с ран
него детства французским языком, он в подлиннике прочел 
Расина, Корнеля, Мольера, Лафонтена, Вольтера, много книг по 
истории Франции. Досконально изучал он и курс географии на 
французском языке, отыскивая каждое название на карте. 
Любознательность и способность к языкам помогли ему самос
тоятельно научиться читать по-немецки (разговорным он вла
дел) и по-английски. Он осилил полные собрания сочинений 
Шиллера и Гете, прочитал всего Вальтера Скотта, а затем Байрона 
и Шекспира. Никем не руководимый Петр Семенов в годы от
рочества сам себя прекрасно образовал: в 13 лет он знал клас
сическую литературу и хорошо в ней разбирался, знал историю, 
географию, а в знании ботаники не уступал настоящему натура
листу.

Обладая великолепной памятью, П.Семенов прекрасно по
мнил все прочитанное. Даже в зрелые годы он очень многое из 
прочитанного в детстве знал наизусть и любил декламировать.

В сентябре 1842 г. Петр Семенов поступил, по семейной 
традиции, в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерий
ских юнкеров в Петербурге. Выбор учебного заведения опре
делялся и тем, что в него мальчика могли принять на казенный 
счет. Семенов сдал сначала экзамены в младший, 4-й класс, а
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атем сразу в следующий 3-й класс. Школа гвардейских подпра- 
юрщиков славилась постановкой учебы. Ее окончило немало 
»амечательных сынов России. За десять лет до П.П. Семенова в 
1ей обучался М.Ю. Лермонтов, а на десятилетие позже — 
М.П. Мусоргский.

Учился Петр Семенов в школе прекрасно, в августе 1845 г. 
закончил ее с отличием и был первым занесен на мраморную 
доску2 Семенов еще до окончания школы предупредил на
чальство, что военным не будет. Поэтому его определили к 
’’статским делам” с чином коллежского секретаря. Но и к чино
вничьей службе у П.Семенова никакого расположения не было: 
огромная тяга к знаниям вызывала желание продолжить свое 
образование. В этом намерении его укрепили беседы с Н.Я. Да
нилевским, который был другом H.1I. Семенова (брата П.П. Се
менова), жил с Николаем Петровичем на одной квартире и 
учился в университете. Н.Я. Данилевский был на пять лет старше 
П.П, Семенова, но стал другом и ему. В истории русской куль
туры второй половины XIX в. Н.Я. Данилевский известен как 
видный публицист, социолог и естествоиспытатель. Особенной 
известностью пользовалось его учение о четырех культурно-ис
торических типах цивилизации.

Окончив Школу подпрапоощиков, П.П. Семенов поселился на 
Васильевском острове вместе с братом и Н.Я. Данилевским. 
Осенью того же 1845 г. он поступил на физико-математический 
факультет Петербургского университета, поставив себе задачу 
окончить его не за четыре , а за три года.

Петербургский университет блистал в ту пору многими вы
дающимися учеными. Среди них были: молодой гениальный ма
тематик, впоследствии академик П.Л. Чебышев, известный 
историк русского законодательства К.А. Неволин, зоолог и 
палеонтолог С.С. Куторга, химик А.А. Воскресенский и др. Са
мым эрудированным из профессоров факультета был, по мне
нию П.П. Семенова, академик Э.Х Ленц, преподававший физику 
и физическую географию. Со многими из профессоров у Петра 
Семенова установились прекрасные отношения. В то время в 
Петербургском университете обучалось около 400 студентов, 
а на старшем курсе физико-математического факультета было 
не более восьми человек [149, с. 176]. Последнее давало сту
дентам физмата возможность дружеского общения и вне за
нятий.

2 Позже у входа в Школу гвардейских подпрапорщиков были установ
лены бюсты П.П* Семенова и М.П. Мусоргского.
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Основной своей специальностью П.П. Семенов избрал бота
нику, однако он с большим интересом слушал весь цикл естест
венно-исторических дисциплин. Более того, его здесь интере
совали и общественные науки. Профессора учили студентов 
самостоятельности научного мышления. Их лекции, беседы с 
ними помогли П.П. Семенову понять, что успех материального 
благосостояния народа, как и научный прогресс, невозможен 
без познания сил природы.

Весной 1847 г. скончалась мать Петра Петровича, которая 
последние годы жила в Москве под наблюдением психиатра. 
Вместе с сестрой братья перевезли гроб с ее телом в Урусово и 
похоронили в фамильном склепе.

Летом того же года Петр Петрович и его брат Николай Пет
рович были введены во владение своими имениями. Петр Пет
рович получил имение Петровку и Тамбовской губернии. По
ездка в имение дала новый толчок в развитии антикрепостни
ческих настроений. О необходимости отмены крепостного права 
его гибельном влиянии на русское общество, о беспросветном 
положении крепостных крестьян Петр Петрович нередко бесе
довал со своим другом Н.Я. Данилевским. ’’Когда же мы в 
1847 г. ввелись во владение своими имениями, мой брат Ря
занкой в Рязанской, а я -  Петровкой в Тамбовской губернии, -  
писал П.П. Семенов, — то я почувствовал, что принимаю на се
бя ответственную роль владельца крепостных людей; все более 
и более проникался я убеждением в несостоятельности 
существовавшего порядка и в том деморализующем влиянии,ка
кое он имеет не только на крепостных, и в особенности на дворо
вых, но и на самих помещиков” [149, с. 186].

Весной 1848 г. Петр Петрович окончил университет и в этом 
же году совместно с Данилевским в целях неизменного стрем
ления к познанию жизни, явлений природы совершил свое пер
вое большое путешествие: пешком прошел из Петербурга в 
Москву , повторив маршрут А.Н. Радищева. За время двадцати
дневного путешествия он увидел жизнь крестьян северных 
губерний, а также познакомился с геологическим строением, 
рельефом, почвами и растительностью всех местностей, лежащих 
на пути маршрута, собрал много геологических образцов и гер
барий.

В 40-е годы XIX в., годы юности П.П. Семенова, усилилась 
борьба против реакционной политики Николая I. Россия стояла 
перед переходом от феодализма к капитализму. Передовые лю
ди той эпохи основной задачей считали борьбу с крепостным пра
вом. Однако ни одной революционной организации в России в 
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го время не было. Но появились разрозненные кружки, охваты
вавшие в основном интеллигенцию, мелкое дворянство, воен
ных. Одним из таких кружков был кружок переводчика Ми
нистерства иностранных дел М.В. Буташевича-Петрашевского 
(1821—1866). Это был одаренный и общительный человек, 
интересовавшийся философией и политикой. Он решил объ
единить вокруг себя молодежь для обсуждения волнующих ее 
политических вопросов. С 1845 г, на его квартире еженедельно 
по пятницам стали собираться молодые люди — литераторы, 
учителя, студенты старших курсов, молодые ученые, мелкие 
чиновники, офицеры — в основном небогатые дворяне и разно
чинцы, разделявшие передовые буржуазно-демократические идеи. 
Н.Я. Данилевский, сотрудничавший в журнале ’’Отечественные 
записки”, познакомился с литераторами — участниками ” пят
ниц” у Петрашевского, стал их посещать и привлек на эти собра
ния П.П. Семенова.

На ’’пятницах” молодые люди горячо обсуждали идеи утопи
ческого социализма, пути переустройства крепостнической Рос
сии. Молодые писатели изливали свою душу по поводу цензур
ных притеснений. Петрашевцы считали первоочередными задача
ми отмену цензуры, проведение судебной реформы и, главное, 
отмену крепостного права. Эти прогрессивные идеи находили 
живой отклик в душе юного П.П. Семенова.

В первые годы своего существования кружок Петрашевского 
преследовал в основном цели самообразования. Одной из основ
ных целей кружка было — знакомство с теориями материализ
ма, атеизма и утопического социализма. В 1845—1846 гг. Пет- 
рашевскому при участии В.Н. Майкова и др. удалось издать 
двухтомный ’’Карманный словарь иностранных слов”, в ко
тором пропагандировались идеи демократизма и утопического 
социализма. У Петрашевского была обширная библиотека запре
щенной литературы, которой пользовались участники ’’пятниц”, 
где проводились литературные чтения, заслушивались и обсуж
дались рефераты на разнообразные темы с таким освещением, 
которое в открытой печати было невозможно.

Н.Я. Данилевский прочитал на заседаниях кружка ряд блестя
щих рефератов об утопическом социализме, особенно о фурь
еризме. У Петрашевского П.П. Семенов познакомился с писа
телями М.Е. Салтыковым (Щедриным), Д.В. Григоровичем, 
Л.А. Меем, А.Н. Плещеевым, А.Н. и В.Н. Майковыми и др. Осо
бенно большое впечатление произвел на Петра Петровича 
Ф.М. Достоевский, который читал на собраниях кружка отрывки 
из своих произведений ’’Бедные люди” и ’’Неточка Незванова”,
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страстно высказывался против злоупотребления помещиками 
крепостным правом.

Как и П.П. Семенов, Ф.М. Достоевский примыкал к тем 
петрашевцам, которые ждали освобождения крестьян только 
от верховной власти. Идеи Фурье их привлекали своей строй
ностью, любовью к человечеству, отсутствием революционной 
борьбы.

Но под влиянием европейских революций 1848 г. в среде 
петрашевцев усилились революционные настроения. Занимав
ший самые левые позиции в кружке Н.А. Спешнев совместно с 
Петрашевским и рядом других, наиболее радикально настроен
ных членов кружка стали обсуждать вопрос о создании тайного 
общества для руководства крестьянским восстанием и даже ор
ганизовали подпольную типографию.

На торжественном обеде 7 апреля 1849 г., устроенном в честь 
Фурье (он родился 7 апреля 1772 г .), на который собрались 
одиннадцать фурьеристов во главе с Петрашевским и Спешне- 
вым, петрашевцы провозгласили себя борцами за социалистичес
кое общество, подчеркивали необходимость соединения социали
стической пропаганды с борьбой против самодержавия. На оче
редной ’’пятнице” — 15 апреля, когда у Петрашевского собралось 
двадцать членов кружка, Ф.М. Достоевский со свойственным 
ему подъемом прочел знаменитое письмо Белинского к Го
голю. О письме ходили слухи с 1847 г., но петербургская интел
лигенция с ним не была еще знакома. Достоевский, получив 10 
апреля переписку Белинского с Гоголем, на первом же засе
дании кружка ее огласил.

По доносу провокатора в апреле того же 1849 г. 34 петра
шевца были арестованы, 21 человек приговорены к смертной 
казни, замененной затем каторжными работами, ссылкой в 
арестантские роты. За публичное чтение письма Белинского был 
подвергнут гражданской казни и сослан на каторгу и Ф.М. Дос
тоевский.

Дружба с фурьеристом Н.Я. Данилевским, посещение кружка 
петрашевцев, несомненно, сыграли большую роль в формиро
вании мировоззрения П.П. Семенова.



Путь в науку

Окончив весной 1848 г. университет, П.П. Семенов pemaet 
всецело посвятить себя научной деятельности. Близкое 
знакомство со служебной деятельностью брата в департаменте 
юстиции оттолкнуло его от канцелярской службы, связанной с 
бесплодной потерей времени [144, с. 189]. Да такая служба 
была ему практически и не нужна. Получив в 1847 г. в собствен
ное владение Петровку, он в материальном отношении был обес
печен.

Вступление в Географическое общество. В семье Буниных, 
единственно близкой П.П. Семенову в Петербурге, он позна
комился с А.К. Бирсом — секретарем образовавшегося в 1845 г. 
Русского географического общества. Гире посоветовал Петру 
Петровичу вступить в общество, куда тот и был принят в февра
ле 1849 г. ”И я, — вспоминал П.П. Семенов, — с тем большим 
увлечением поступил в 1849 году в его среду, что география, 
в самом обширном ее смысле, была с детства любимой моей 
наукой” [149, с. 190].

Русское географическое общество было одним из первых в 
мире. До него возникли только Парижское, основанное в 1821 г., 
Берлинское — в 1828 г. и Лондонское — в 1830 г. Создание РГО 
подготовили многочисленные экспедиции в XVII в. по изучению 
России, русские кругосветные плавания первой половины XIX в. 
весь ход развития географической науки в России. Идея о необ
ходимости создания общества, которое могло бы объединить 
усилия многих ученых в деле познания своей страны, возникла 
почти одновременно у ряда выдающихся географов и путешест
венников. Основателями РГО были мореплаватели Ф.П. Лит
ке и И.Ф. Крузенштерн, естествоиспытатель академик К.М. Бэр, 
статистик, историк и географ академик К.И. Арсеньев, извест
ный этнограф, создатель словаря русского языка В.И. Даль, 
адмирал Ф.П. Врангель и др.

На первом общем собрании общества в октябре 1845 г. 
Ф.П. Литке, избранный помощником председателя Географичес
кого общества1, изложил свои мысли о его задачах:

1 В России, как и в ряде других европейских стран, научные общества час
то официально возглавляли члены царствующей семьи, в частности пред
седателем РГО с момента его основания был великий князь Константин 
Николаевич (1827-1892), с 1892 по 1917 г. -  великий князь Николай 
Михайлович (1859-1919). Однако фактическими руководителями 
общества были помощники председателя, или иначе (с 1850 г.) ви
це-председатели .
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’’Наше отечество, простираясь... более нежели на полуок
ружность Земли,,., представляет нам само по себе особую часть 
света, со всеми свойственными такому огромному протяжению 
различиями в климатах, отношениях геогностических, явлениях 
органической природы и проч., с многочисленными племенами, 
разнообразными в языках, нравах, отношениях гражданствен
ных, и т.д. и, прибавим, часть света, сравнительно еще весьма 
мало исследованнную. Такие, совершенно особенные условия 
указывают прямо, что главным предметом Русского географи
ческого общества должно быть возделывание Географии Рос
сии, принимая название Географии в обширнейшем его значении” 
[1 1 3 ,с. 1317].

’’Основная идея почтенных учредителей общества, — писал 
позднее П.П. Семенов, — заключалась в том, чтобы привлечь к 
осуществлению широко поставленной ими цели -  изучения 
родной земли и людей, ее обитающих, — по возможности все 
лучшие силы русской земли и работать вместе с ними на поль
зу и славу дорогого Отечества. Учреждение общества совпало 
весьма счастливо с эпохой сороковых годов, когда в молодых 
поколениях начало уже пробуждаться русское народное чувство, 
когда... передовые люди начали работать не только над возраж- 
дением русской народности, но и над освобождением русского 
народа от крепостной зависимости и когда первой заботой всех 
и каждого должно быть изучение родины и ее народных масс” 
[113,ч. 1, с. XXI—XXII].

С момента своего основания Географическое общество быст
ро завоевало широкую популярность. На его заседания с боль
шой охотой приходила молодежь послушать сообщения извест
ных ученых и мореплавателей о своих путешествиях.

Для П.П. Семенова работа в Географическом обществе сыг
рала огромную роль в быстром формировании его как геогра
фа. Ему поручают привести в порядок обширную библиотеку 
общества (1849 — 1851). Это была большая удача для молодого 
человека, вступающего на путь науки. Заведуя библиотекой и 
систематизируя научную литературу, П.П. Семенов познако
мился с многими ценными трудами по географии как русских 
ученых, так и зарубежных. Особенно большое впечатление про
извел на него многотомный труд немецкого географа Карла 
Риттера ’’Землеведение”.

Начало научной деятельности
Чтение многочисленных работ по географии, общение с вы

дающимися учеными различных отраслей географической науки 
оказали большое влияние на развитие П.П. Семенова, значитель- 
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по расширили его научный кругозор. Ему захотелось испробовать 
свои силы в самостоятельном исследовании природы. Вместе с 
П.Я. Данилевским, который также был магистрантом универ
ситета, он разрабатывает план изучения черноземной полосы 
России, особое внимание уделяя почвам и растительности.

Экспедиция была рассчитана на три года. Чтоб’ i получить 
материальную поддержку и действовать официально, они пред
ставили план экспедиции в Вольное экономическое общество 
(ВЭО). Это было первое в России и одно из старейших в мире 
(учреждено в 1765 г.) экономическое общество. Одна из его 
задач была — изыскание путей к повышению производительнос
ти сельского хозяйства. Общество одобрило план исследования 
черноземной полосы, приняло его авторов в свои члены и пору
чило им осуществить проект.

В конце мая 1849 г. П.П. Семенов и Н.Я. Данилевский отпра
вились в экспедицию. Начали работу в знакомых П.П. Семенову 
Рязанской и Тульской губерниях, а затем переехали в Орлов
скую. Но на первом привале у р. Красивая Меча их нагнал 
жандармский полковник и арестовал Данилевского в связи с 
делом петрашевцев.

Петр Петрович и Николай Яковлевич уже в конце апреля знали 
об аресте Петрашевского и многих лиц, его посещавших. Они 
даже задержались с отъездом в экспедицию, ожидая обыска. 
Ничего запрещенного дома они не хранили и были уверены, что 
арестованы не будут. Аресты и обыски канчились, не затронув 
их. Однако в ходе следствия имя Данилевского всплыло, и его 
арестовали за чтение рефератов о социализме. Интересно, что спе
циальная судная комиссия, пересматривавшая дела следствен
ной комиссии, оправдала Данилевского, отозвавшись в докладе 
императору с похвалой об уме и разносторонности познаний 
этого ученого. Однако Николай I ответил, что ’’чем умнее и 
образованнее человек, тем он может быть опаснее” и поэтому 
наложил резолюцию об административной ссылке Данилевского 
в Вологду [149, с. 212].

П.П. Семенов активного участия в кружке петрашевцев не при
нимал и репрессиям подвергнут не был.

К сожалению, при аресте Данилевского у молодых исследо
вателей были изъяты ’’все бумаги готовый отчет Вольно-эко
номическому обществу, но даже и черновик его. Все это пропало 
впоследствии бесследно” [149, с. 209].

Оставшись один, Петр Петрович продолжил исследования 
черноземной полосы, но несколько в ином плане. Он проехал 
через Тамбовскую и Воронежскую губернии и область Нижнего
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Петр Петрович Семенов, 50-е годы XIX в.

Дона до Манычской степи с целью ботанико-географического 
исследования почти всего бассейна Дона и, кроме того, сде
лал ряд интересных ландшафтных, геологических и почвенных 
наблюдений. Собранный материал П.П, Семенов использовал 
для магистерской диссертации ’’Придонская флора в ее отно
шениях с географическим распределением растений в Европей
ской России”. В 1851 г. он опубликовал эту работу и защитил, 
получив ученую степень магистра ботаники.

’’Придонская флора ...” была не первая печатная работа 
молодого ученого. Еще в 1850 г, П.П. Семенов напечатал статью 
’’Несколько заметок о границах геологических формаций в сред
ней и южной России”. В этой статье на основании своих летних 
наблюдений в 1849 и 1850 гг. он уточнил распространение девон
ских известняков, выявленное ранее английским геологом 
Мурчи со ном. Петр Петрович отметил, что Мурчисон неточно 
определил границы распространения и меловой и третичной фор
мации в бассейне Дона, а также опроверг утверждение английс
кого геолога об отсутствии в девонских пластах кораллов.

Однако основные научные интересы П.П. Семенова в это вре
мя были связаны с ботаникой, точнее, с ботанической географией. 
В работе ’’Придонская флора . .” и опубликованной несколь
ко раньше, но в том же 1851 г. статье ”0  важности ботанико-геог- 
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рафических исследований в России” он высказывает очень 
зрелые мысли о значении растительного покрова для понимания 
формирования ландшафтов нашей страны.

Так, в упомянутой статье он, в частности, отмечает, что раз
личие во внешнем виде поверхности Земли, в климате и почве 
очень велико в разных частях земного шара и составляет геогра
фическую особенность каждой страны. При этом П,П. Семенов 
подчеркивает, что все эти особенности ландшафтов ’’всего яснее 
выражаются в живом, растительном покрове земной поверх
ности, производящем первое впечатление на человека и выска
зывающем тому, кто умеет читать в книге природы, живым и 
наглядным языком многие из ее законов.

Вот почему ботаническая география имеет особенную важ
ность и так необходима для путешественника и географа.

Всякий, кто только проходил большие полосы земли или 
поднимался на высокие горы, где, по выражению Гумбольдта, 
одни климаты как бы слоями лежат над другими, имеет поня
тие о постепенном и законосообразном изменении растительных 
форм, об исчезновении одних пород растений и появлении дру
гих, о тесной связи между географическим распределением 
растений и климатами и о непосредственном влиянии расти
тельного покрова на физиономическую характеристику каждой 
страны...

Дело науки — приискать только ключ к этому красноречивому 
языку природы” [2, с. 1—2 ]. И далее, указав, что теоретическая 
важность ботанической географии несомненна, П.П. Семенов 
пишет: ’’Для того, чтобы убедиться в ее практической важности, 
стоит только припомнить, что успех развития человечества всег
да находился в прямом отношении с успехом земледелия, а 
рациональная агрономия должна быть совершенно основана на 
законах ботанической географии” [2, с. 2 ].

Сколь же современно звучат эти слова, написанные более 
140 лет назад начинающим русским ученым!

В работе ’’Придонская флора ...” привлекает внимание 
попытка физико-географического районирования бассейна Дона, 
стремление уловить различия территории от места к месту и от
разить их в описании районов, желание установить связь геологи
ческого строения с морфологией поверхности и даже влияния 
подстилающих пород на растительный покров. Очень интересно 
также, что наряду с характеристикой естественной раститель
ности П.П. Семенов описывает в своей работе и растительный 
покров, формируемый культурными растениями в полях, 
огородах и бахчах, в садах и т.д.
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В 1851 г. была опубликована и первая собственно географич- 
ческая работа П Л. Семенова — ’’Описание Новой Калифорнии, 
Новой Мехики и Орегона в физическом, политическом и этно
графическом отношениях”. Она вышла в двух выпусках ’’Вест
ника Русского географического общества”. Это была серьезная, 
написанная на основании последних исследований, страноведчес
кая работа о новых территориях США к западу от Скалистых 
гор2.

П.П. Семенов дал характеристику указанных районов по сле
дующему плану, история страны, общее географическое описа
ние, геологическое строение, климат и растительность, живот
ный мир, этнография индейских племен. Исследователь геогра
фических работ П.П. Семенова-Тян-Шанского В.И. Чернявский 
отмечал, что ’’Описание Новой Калифорнии, Новой Мехики и 
Орегона в физическом, политическом и этнографическом отно
шениях” для своего времени было образцом географической 
характеристики страны и представляет замечательное явление 
в русской географической литературе.. .

Достойно внимания в нем — обстоятельное, в научном отно
шении стоявшее на уровне современных данных, живое и образ
ное изложение, комплексный, именно географический, взгляд 
на природу и жизнь населения страны. Труд этот есть первый 
вклад П.П. Семенова в ту категорию географических работ, 
о развитии которой в русской географии он всю жизнь неустан
но заботился” [376, с. 81 ].

Принципы этого первого географического описания легли 
в основу всех последующих работ П.П. Семенова по странове
дению.

На формирование П.П. Семенова как ученого большое влия
ние оказали идеи великих немецких географов — Гумбольдта 
и Риттера.

Александр Гумбольдт (1769—1859), изучавший в молодые 
годы естествознание, экономические науки и горное дело, мно
го путешествовал, а в зрелые годы попытался обобщить все 
научные сведения о природе Земли и Вселенной в монумен
тальном труде ’’Космос” (успел издать четыре тома). Свои 
взгляды на географию он сжато изложил в небольшой книге 
’’Картины природы”.

Гумбольдт обосновал идею закономерного зонального расп-

2
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|юстранения растительности на поверхности Земли (широтная 
и вертикальная зональность), большое внимание уделил изуче
нию климата. Сравнение различных местностей привело его к 
идее закономерностей связей всех компонентов природы. Для 
Александра Гумбольдта характерно целостное восприятие при
роды, стремление раскрыть взаимосвязи явлений и процессов, 
происходящих в ней. Он положил начало учению о ландшаф
тах, ввел в географию сравнительный метод. Будучи в основном 
натуралистом, он в своих путешествиях большое внимание 
уделял и человеку, учитывал влияние человеческой деятель
ности на природные процессы.

Современник Гумбольдта Карл Риттер (1779-1859) был 
больше кабинетным ученым. Как и Гумбольдт, Риттер издал 
много научных трудов, среди которых выделяется 19-томное 
’’Землеведение в отношении к природе и к истории человека, 
или Всеобщая сравнительная география”. Сам термин ’’земле
ведение” (Erdkunde) был введен Риттером. В этом труде он 
определил предмет географии, дал деление природных регио
нов по естественным признакам, развил сравнительный метод 
в географии. Главное внимание Риттер уделял географии чело
века, причем подчеркивал большое влияние природных условий 
на судьбы народов, т.е. был явным сторонником географическо
го детерминизма.

П.П. Семенов высоко ценил Риттера как основоположника 
сравнительной географии. Вместе с тем П.П. Семенов не мог 
разделить чуждые прогрессивной науке концепции о предопре
делении судеб человечества природными условиями (геогра
фический детерминизм) и теологические убеждения.

Тем не менее идеи К. Риттера оказали большое влияние на 
развитие географии в XIX в., которое распространялось как 
через учеников, так и благодаря его многочисленным трудам, 
написанным ясным языком и стройным по композиции. Не 
случайно РГО решило в 1850 г. осуществить перевод и издание 
с дополнениями томов ’’Землеведения” К. Риттера, относящихся 
к географии Азиатской части России и сопредельных с нею 
стран.

Предстояла огромная работа не только по переводу (около 
300 печатных листов), но главным образом по дополнениям 
к труду Риттера, так как после его публикации в 1832 г. геог
рафическая наука, особенно в России, накопила много новых 
сведений об Азии на основе материалов различных экспедиций, 
о которых не мог знать Риттер. В 1851 г. совет общества возло
жил исполнение этой работы на географа, историка и этнографа
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Н.В. Ханыкова, востоковеда А.В. Григорьева и молодого 
П.П. Семенова.

За небольшой срок пребывания в Географическом обществе 
П.П. Семенов проявил себя как талантливый, хорошо подготов
ленный ученый. Ему пришлось выполнить львиную долю работы 
по подготовке к выпуску ’’Землеведения Азии”. Тщательным 
трудом П.П. Семенова ’’Землеведение Азии” К. Риттера в рус
ском издании превратилось в новый оригинальный научный 
труд.

К этому времени у 2Флетнего П.П. Семенова уже сложилось 
убеждение в важности и необходимости обобщающих научных 
работ. Свое отношение к таким работам он четно высказал в 
рецензии на работу К. Церренера ’’Землеописание Пермской 
губернии как метериал для ближайшего познания России”, 
опубликованную в 1852 г. в Германии.

’’Ценя высоко все самостоятельные наблюдения, составляю
щие как бы основные камни науки, — отмечал П.П. Семенов, — 
мы далеки, однако же, от того, чтобы отдавать решительное 
преимущество одной части наук перед другой, зная, что в вели
ком акте разделения труда человеческой мысли каждый отдел 
имеет свою необходимую важность. А потому мы не полагаем, 
чтобы достоинство сочинения должно было измерять количест
вом в нем находящихся новых фактов. Соединение чужих 
наблюдений в стройную массу — заслуга немаловажная. И в 
компендиарном кабинетном труде такие творения, как н.п. 
риттерово, имеют неоспоримые права на гениальность. Наука 
не довольствуется одними сырыми материалами самостоятель
ных наблюдений, разбросанными в массе разнообразных изда
ний и литературах разных наций, не соединенных общим взгля
дом. Она требует их слияния в стройное целое; для нее необхо
димо иногда осмотреться, охватить одним общим взглядом 
все, что сделано в известных по предмету или местности рамках, 
и с этой-то точки зрения всякая, даже компендиарная моногра
фия имеет высокий интерес и значение. Дело только в том, в 
какой степени она удовлетворяет требованиям науки относи
тельно своей полноты, верности и талантливости изложения” 
[7, с. 37].

Наряду с интенсивной научной деятельностью П.П. Семенов 
ведет и большую работу в Географическом обществе. В мае 
1850 г. его избирают секретарем отделения физической геог
рафии — важнейшего отделения РГО. На этом посту он участ
вует в составлении и разработке планов крупных экспедиций, 
берет на себя и административно-хозяйственные хлопоты.
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Вера Александровна Семенова (Чулкова)

Осенью 1851 г. П.П. Семенов вместе с Данилевским приняли 
участие в Каспийской экспедиции, которой руководил один из 
основателей РГО академик К.М. Бэр. Он направил молодых 
людей к устью Эмбы и в район залива Мертвый Култук для 
сбора сведений об устье реки и о рыболовстве в прилегающей 
части моря. Ряд объективных причин не позволили исследо
вателям выполнить задание в полном объеме, но путешест
вие их, по мнению К.М. Бэра, дало немаловажные результаты. 
Было опровергнуто мнение, что Э .ба летом пересыхает и не 
доходит до моря; сделан вывод, что лов рыбы близ Эмбы 
довольно изобилен и ловят взрослую рыбу, а не молодь; были 
доставлены образцы воды и придонных животных; доказано 
’’что дно здесь столь медленно понижается, что, собственно гово
ря, тут вовсе не существует настоящего берега; а граница между 
морем и материком зависит единственно от направления ветра” 
[15, с. 7 ] .

Начало 50-х годов ознаменовалось для П.П. Семенова не толь
ко научными достижениями и успехами в общественной деятель
ности, но и большими событиями в личной жизни. Летом 1850 г., 
которое он, как обычно, проводил в Подосинках (имение дяди, 
в семи верстах от Урусова), Петр Петрович познакомился с 
новой владелицей соседнего имения Гремячю — Екатериной
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Михайловной Кареевой и ее племянницей, семнадцатилетней 
Верой Александровной Чуйковой. Молодые люди понравились 
друг другу. Увлечение переросло в крепкое чувство любви. 
После защиты магистерской диссертации в начале лета 1851 г. 
Петр Петрович уехал в Подосинки, часто навещал Гремячку, 
а поздней осенью они с Верой Александровной поженились. 
Свадьба совершилась в церкви Подосинок и была очень скром
ной. Всю зиму и лето 1852 г. молодые провели в Гремячке. 
Петр Петрович усиленно занимался переводом ’’Землеведе
ния Азии” К. Риттера, вникал в хозяйство и особенно в отно
шения помещиков и крепостных крестьян. К осени супруги 
переехали в Петербург, и 7 ноября 1852 г. у них родился 
сын Дмитрий. Но, едва оправившись от родов, Вера Александ
ровна заболела скоротечной чахоткой. Ошеломленный этим 
диагнозом Петр Петрович опасно заболел воспалением мозго
вых оболочек. С большим трудом жизнь его спасли, а Вера 
Александровна скончалась в начале 1853 г. Врачи настаива
ли на отъезде Петра Петровича заграницу для окончательного 
восстановления здоровья. Оставив своего маленького сына на 
попечении Е.М. Кареевой, он весной 1853 г. отправился на два 
года в Европу.

Во время четырехдневного плавания из Петербурга в не
мецкий город Любек П.П. Семенов обдумывал свою даль
нейшую жизнь. Ему казалось, что личная жизнь его кончилась. 
Но жить было надо. Он с юности и до конца своих дней при
держивался принципа, что при любых жизненных катастрофах 
не следует впадать в длительное уныние, а нужно зрело обду
мать, с чего начать новую жизнь. ’’Посвятить все свои силы 
каким-нибудь тяжелым, но полезным для своего отечества 
подвигам — вот что казалось мне единственно возможным выхо
дом из моего непроглядного горя”, -  писал позднее ученый 
в своих мемуарах [149, с. 239].

Он вспомнил о своей работе над переводом и дополнения
ми ’’Землеведения Азии”, о своих мечтах самому побывать 
на высочайших горах крупнейшей части света. ’’Манил меня 
в особенности к себе, — вспоминал П.П. Семенов, — самый 
центральный из Азиатских горных хребтов -  Тянь-Шань, на 
который еще не ступала нога европейского путешественника 
и который был известен только по скудным китайским источ
никам. Проникнуть в глубь Азии, на снежные вершины этого 
недосягаемого хребта, который великий Гумбольдт на основа
нии тех же скудных китайских сведений считал вулканическим, 
и привезли ему несколько образцов из обломков скал этого 
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хребта, а домой — богатый сбор флоры и фауны новооткрытой 
для науки страны — вот что казалось самым заманчивым для 
меня подвигом” [149, с. 239].

Но была у Петра Петровича и другая заветная мечта: отдать 
свои силы делу освобождения крестьян от крепостного права. 
И он решает употребить свое длительное пребывание за границей 
на подготовку к деятельности в двух намеченных направлениях.

Пробыв несколько дней в Любеке, который поразил П.П. Се
менова своим средневековым обликом, молодой ученый через 
Гамбург и Ганновер направился по железной дороге на юг. Его 
манили горы, которых он еще никогда не видел. Добравшись 
до Гарца, ученый совершил восхождение на высшую точку этих 
гор -  вершину Броккен (1142 м ). Спустившись с вершины, 
он продолжил путешествие по Гарцу пешком. В одной деревуш
ке П.П. Семенов познакомился с уроженцем Гарца, долго жив
шим в Петербурге. Он погостил у него дня три, ознакомился 
с хозяйством гарцских крестьян, ’’Вникнув в условия фермерс
кого хозяйства германских крестьян, имевшего в то время 
уже интенсивный характер, — вспоминал П.П. Семенов, — я, 
конечно, прежде всего старался выяснить для себя вопрос о 
том, в какой мере фермерское интенсивное хозяйство прило
жимо к нашим русским условиям” [149, с. 243]. Ученый прихо
дит к выводу, что для этого необходимы отмена крепостного 
права и барщины, а для развития многопольной системы хо
зяйства и сбыта продуктов земледелия и животноводства в стра
не должно быть больше городского населения, нужна развитая 
сеть железных дорог (этого в России не было и в конце XIX в .).

Прибыв в Кельн, П.П. Семенов совершил двухнедельную 
поездку по Рейну, останавливаясь во всех интересующих его 
местах. Круг его интересов был исключительно широк: эконо
мическая и физическая география, жизнь крестьян, быт сту
дентов, деятельность студенческих организаций в Бонне, 
памятники истории и архитектуры и многое другое. И все, что 
ученый видел и о чем узнавал, он сравнивал с таковым на 
родине. Так, посещение старинных замков по Рейну навело его 
на печальные выводы об отношении к старине в России.

Конечным пунктом путешествия по Рейну стал г. Майнц, где 
П.П. Семенов, переутомившись после перенесенной недавно 
болезни, захворал. По предписанию врача он отдыхал здесь 
несколько недель и за это время прослушал курс лекций по 
фортификации и артиллерии, ознакомился с системой обуче
ния в германской армии и с ее вооружением. ’’Пришлось прид
ти к грустному убеждению, — писал ученый, — что вооружение
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и обучение в России нижних чинов стояло неизмеримо ниже, 
чем в Германии, и нельзя было не предвидеть, что предстоявшая 
нам Восточная война, несмотря на храбрость и выносливость 
русских солдат и геройство их начальников, будет нами неми
нуемо проиграна. [149, с. 248]. Русская армия была плохо 
вооружена, в ней обучали в основном маршировке на парадах 
да отчетливому исполнению так называемых ружейных прие
мов, а не свободным передвижениям и точной стрельбе. К тому 
же в России процветало казнокрадство. И действительно, в 
Крымской, или Восточной, войне 1853—1856 гг. Россия потер
пела поражение. После войны было проведено перевооружение 
всех армий нарезным оружием, парусный флот заменен паро
вым, получила развитие тактика стрелковых цепей. Можно 
только удивляться зоркости взгляда и правильности оценки 
обстановки 26-летнего П.П. Семенова, который в условиях 
царившего тогда в России ’’шапкозакидательства” сумел трезво 
взвесить все факты и сделать правильные выводы.

Но вернемся к самому путешественнику. Из Майнца ученый 
направился во Францию. В Вогезах он знакомился с геологией 
местности, а также с бытом и хозяйством французских крестьян. 
Вот где пригодилось знание нескольких европейских языков! 
П.П. Семенов мог путешествовать один, останавливаться в де
ревнях и видеть всю жизнь чужого народа как бы изнутри. 
В Эльзас-Лотарингии при ее двуязычии немцы принимали его 
за француза, а французы на немца.

После экскурсии в Вогезах он приехал в Париж, где его и 
застало объявление войны с Россией. Ни с кем не знакомясь, 
он посвятил две недели осмотру памятников архитектуры и 
истории, посещению музеев.

К началу летнего семестра 1853 г. П.П. Семенов приехал 
в Берлин и зачислился в студенты университета. В Берлине 
он пробыл целый год, слушая лекции в основном по геологи
ческим и географическим наукам, что должно было ему 
помочь подготовиться к путешествию в Тянь-Шань. Среди 
преподавателей университета Петр Петрович особенно выделяет 
в своих мемуарах профессоров Бейрих и Дове.

Молодой Бейрих читал геологию осадочных пород и палеон
тологию. П.П. Семенов с ним подружился, помогал ему в геоло
гических съемках. Под руководством Бейриха он производил 
обработку палеонтологического материала и написал работу о 
брахиоподах силезского каменноугольного известняка. Статья 
эта была напечатана в 1854 г. в ’’Записках Немецкого геоло
гического общества”, членом которого П.П. Семенов был к 
тому времени избран.
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С особым вниманием к молодому русскому ученому отно
сился метеоролог Г.В. Дове, считавший, что от развития и расп
ространения сети метеорологических наблюдений в России 
зависят все дальнейшие успехи метеорологии. Став председа
телем отделения физической географии и вице-председателем 
РГО, П.П. Семенов принял все меры к осуществлению идей 
своего учителя.

Но главными для Петра Петровича были лекции Карла Рит
тера, который сердечно отнесся к своему ученику из России. 
Зная, что тот занимается переводом его труда с дополнениями, 
Риттер всем рекомендовал П.П. Семенова как лучшего знатока 
Центральной Азии.

В Берлинском университете П.П. Семенов познакомился 
и подружился с Ф. Рихтгофеном, будущим знаменитым путе
шественником по Китаю, президентом Берлинского географи
ческого общества. П.П. Семенов увлек своего младшего друга 
рассказами о Средней Азии и планом путешествия в Тянь-Шань, 
и тот тоже решил добраться до Тянь-Шаня, но с востока. Оба 
они познакомились с докторами Мюнхенского университета 
братьями Адольфом и Германом Шлагинтвейтами, будущими 
исследователями Гималаев и Каракорума. Они также решили 
проникнуть в Среднюю Азию, но с юга, из Индии. Их экспеди
ции покровительствовал сам А. Гумбольдт. П.П. Семенову 
удалось познакомиться с этим всемирно известным географом 
и путешественником, которому тогда шел уже 85-й год. Гум
больдт очень обрадовался, что попытка достигнуть Тянь-Шаня 
будет предпринята с двух сторон: со стороны Индии и со сторо
ны России. Он говорил, что только тогда умрет спокойно, когда 
ему привезут несколько обломков от скал Тянь-Шаня, этого, 
по его мнению, самого интересного во внутренней Азии хребта.

Александр Гумбольдт хорошо знал нашу страну. В 1829 г. он 
путешествовал по России, совершил поездку на Урал, Алтай, 
к Каспийскому морю. В 1843 г. он выпустил трехтомный труд 
’’Центральная Азия”, в котором на основании имевшихся дан
ных дал географическое описание этой части континента. Работа 
была ценна своим методом широких и смелых обобщений, 
давала основу позднейшим исследованиям. Но наряду с научно 
достоверными данными она содержала ряд гипотез, основан
ных на ошибочных представлениях. Так, А. Гумбольдт считал, 
что в Центральной Азии развит вулканизм и Тянь-Шань, в част
ности, должен представлять собой высокий, почти сплошь пок
рытый снегами хребет с альпийскими ледниками на вершинах 
и вулканами, расположенными вдоль всего хребта.
2. Зак. 844 33



Занимаясь в университете, П.П. Семенов в то же время со
вершает многочисленные экскурсии, имевшие большое значе
ние для подготовки его к путешествию в Тянь-Шань. Осенью 
1853 г. он много путешествовал но Швейцарии, в особенности 
в Бернских Альпах. По окончании зим1 «ого семестра 
1853/54 года ученый опять отправился в Альпы, посетил гор
ные перевалы Сен-Готард, Сен-Бернал, Гримзель и др. Путе
шествовал П.П. Семенов пешком и без проводника, имея 
лишь компас и путеводитель Бедекера. В день совершал пере
ходы до 50 верст. При этом он не просто путешествовал, а 
проводил наблюдения, изучал особенности альпийской горной 
страны — ее геологическое строение, формы рельефа, высоту 
снеговой границы, характер растительного покрова.

Осенью 1854 г., когда погода испортилась и в горах ходить 
уже было нельзя, он поселился в Швейцарии, в городке Монтре 
на берегу Женевского озера. Здесь он до ноября отдыхал и уси
ленно изучал итальянский язык. Овладел он им настолько, что 
мог свободно читать газеты и книги. В середине ноября 1854 г. 
П.П. Семенов через Альпы направился в Италию. Осмотрел 
известные итальянские озера Лаго-Маджоре и Комо, посетил 
Милан, Турин, Геную, Флоренцию и. Пизу. В январе 1855 г. 
он переехал в Неаполь. ”Я мог начать, при очень благопрятной 
погоде, — вспоминал ученый позднее, -  многочисленные поезд
ки на Флегрейские поля, в кратеры вулканов Астрони и Везу
вия, в Сорренто и на острова Капри и Искию, знакомясь во всей 
подробности с вулканическими породами и явлениями. На Ве
зувий я восходил 17 раз со всех сторон, спускаясь по време
нам и в кратер, в то время сильно заполненный дымом, что, 
по мнению местных наблюдателей, с которыми я познакомился, 
предвещало скорое извержение” [149, с. 276].

В конце февраля П.П. Семенов перебрался в Рим, но, получив 
известие о начале извержения Везувия, вернулся в Неаполь 
для наблюдения извержения. ’’Чтобы осмотреть и уяснить себе 
весь величественный процесс извержения, -  писал он, — приш
лось подходить по возможности близко к потоку лавы на всех 
высотах, начиная от паразитных конусов до оконечностей пото
ка” [149, с. 284].

После двухнедельного наблюдения извержения П.П. Семенов 
вернулся в Рим, откуда переехал во Флоренцию, а затем через 
Болонью, Венецию, Вену, Прагу, Дрезден проехал в Берлин, 
где его застало тяжелое известие о падении Севастополя. Из 
Берлина до Кенигсберга он добрался по железной дороге, а 
оттуда в наемном экипаже направился в Россию.
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Занятия в Берлинском университете, путешествия по Герма
нии, Франции, Швейцарии, Италии очень обогатили географи
ческие познания П.П. Семенова. Он ознакомился с методикой 
полевых исследований, применяемой западноевропейскими 
учеными, узнал от ведущих географов о новейших географи
ческих теориях и проблемах физической географии, приобрел 
опыт восхождения на горные вершины, узнал жизнь народов 
западноевропейских стран.

Вернувшись в Петербург осенью 1855 г., П.П. Семенов энер
гично взялся за окончание подготовки и изданию труда К. Рит
тера ’’Землеведение Азии” Над переводом его он работал и до 
поездки за границу, и во время пребывания там. Но оставалось 
еще закончить составление дополнений и написать предисловие. 
В конце 1855 г. он представил свой труд совету географического 
общества. Работа была одобрена, и в мае 1856 г. объемистый 
первый том (736 с.) ’’Землеведения” вышел из печати.

Половину тома составили написанные П.П. Семеновым допол
нения. Эти ’’дополнения” были серьезной самостоятельной рабо
той, которая показала П.П. Семенова как вполне сформировав
шегося высокоэрудированного географа. Он не только обобщил 
и изложил на современном ему уровне науки новейшие данные 
по географии Маньчжурии, Монголии и северной окраины Китая 
(от Желтого моря до меридиана г. Хами), которым был посвя
щен том, но в предисловии переводчика высказал свои взгляды 
на географию как науку и на роль этой науки в жизни человест- 
ва. ’’Мне часто случалось, -  писал ученый, -  слышать суждения 
людей, даже образованных, не признававших географию за са
мостоятельную науку, а принимавших ее за агрегат или мозаику 
очень разнородных сведений, заимствованных из разных наук. 
Отсутствие географии в университетском преподавании в России 
показывает, как кажется, что это мнение укоренилось и у нас. 
Оно происходит, вероятно, от того, что география — наука о 
Земле,есть слово, которому можно дать очень различные объе
мы и определения” [11, с. 67].

П.П. Семенов разъясняет, что существует ’’география в 
обширном смысле”, представляющая собой комплекс наук — 
математическая география, физическая география, этнография 
и статистика, которые рассматривают Землю с разных точек 
зрения. Имеется и ’’география в тесном смысле”, которая, по 
П.П. Семенову, есть ’’физиография земной поверхности”, т.е. 
описание как постоянных, неизгладимых веками черт ее, наб
росанных самой природой, так и переменных, изгладимых, 
произведенных рукой человеческой” [И , с. 7—8]. Речь идет
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о том, что география в тесном смысле, или собственно геогра
фия, — это полная и всесторонняя характеристика стран и мест
ностей — их природы, хозяйства, населения. В современном 
понимании это страноведение.

Одной из своих важнейших задач при переводе труда К. Рит
тера П.П. Семенов считал разработку русской географической 
терминологии. Это было необходимо, чтобы сделать понятным 
содержание труда широким кругам читателей. И П.П. Семенов 
вводат ряд новых географических терминов и дает им подроб
ные пояснения. Именно он ввел в русскую географическую 
литературу понятия: ’’низменность”, ’’плоскогорье”, ’’нагорье”, 
’’предгорье”, ’’котловина”, ’’горная цепь”, ’’продольная долина”, 
’’речная область” и ряд других.

П.П. Семенов справедливо считал очень важным излагать 
научные идеи доступным для каждого человека языком. ”До 
тех пор пока отечественные ученые не будут облекать содержа
ние науки в формы родного языка, — писал он, — они останутся 
чуждой отечественному развитию настою египетских жрецов, 
может быть с познаниями и стремлениями к высокому, но без 
благотворного влияния на своих соотечественников” [11, с. 3]. 
Этого правила — быть доступным самым широким кругам 
читающей публики — он держался во всех своих работах.

Уже в то время П.П. Семенов ясно представлял себе, что нау
ка является общечеловеческим достоянием и имеет огромное 
значение не только для интеллектуального развития, но и для 
материального производства, улучшения жизни людей. ’’Космо
политизм науки , — писал ученый, -  состоит именно в том, что 
она есть общечеловеческое достояние, что где бы ни возникли 
новые идеи, они равно принадлежат всему человечеству. Нацио
нальность же науки заключается именно в том, чтобы она про
никала в жизнь народную. . Это необходимо потому, что наука 
в наш реальный век. есть самопознание, познание окружаю
щих предметов и сил природы, уменье подчинить их своей 
власти, употреблять их для нужд своих и потребностей. Без 
нее не возможен не только умственный прогресс поколений, но 
даже и успех материального их благосостояния. Потому стрем
лением каждого ученого, если он не желает остаться холодным 
космополитом, а хочет жить одной жизнью со своими сооте
чественниками, должно быть, кроме старания подвинуть абсо
лютно вперед человеческое знание, еще и желание ввести его 
сокровища в жизнь народную” [11, с. 3—4 ].

Обращаясь к различным, как правило наиболее актуаль
ным, проблемам, П.П. Семенов благодаря большой эрудиции
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и широкому охвату явлений всегда вносил новое в поднимае
мом вопросе и часто оказывался в научном отношении намного 
впереди своих современников.

Выдающиеся способности, научная активность все более 
выделяли П.П. Семенова среди других членов РГО. Он стано
вился авторитетом в области географических наук. И в апреле 
1856 г. его избрали помощником председателя отделения 
физической географии. В мае, как уже упоминалось, вышел 
из печати первый том ’’Землеведения Азии”. В это время 
П.П. Семенов и подал просьбу о снаряжении экспедиции на 
Алтай и в некоторые районы Средней Азии3 по сбору материа
лов для дополнений ко второму тому ’’Землеведение Азии”

Под некоторыми районами Средней Азии подразум вался Тянь-Шань.



Исследования Тянь-Шаня

Работая над переводом ’’Землеведения Азии” К. Риттера, 
знакомясь с дневниками, отчетами путешественников и геогра
фов, недавно побывавших в Сибири и Средней Азии, П.П. Се
менов проникся большим интересом к изучению самой об
ширной части света. Ему захотелось самому побывать в одном 
из ее неисследованных районов. Беседы с А. Гумбольдтом 
и К. Риттером укрепили его в этом намерении. При этом он 
решил исследовать в первую очередь горную страну Тянь-Шань, 
что в переводе с китайского означало ’’Небесные горы”

’’Разумеется, самою задушевною целью моих стремлений, — 
писал позднее П.П. Семенов, -  должен был быть Небесный 
хребет (Тянь-Шань). Значение этой исполинской цепи, самой 
внутренней в целом азиатском материке, для науки землеве
дения было уже выставлено в должном свете Риттером и Гум
больдтом, но в лабиринт Небесных гор не проникал еще ни один 
образованный путешественник и все ученые и критические о 
них исследования Риттера и Гумбольдта, были основаны на 
сравнении темных и сбивчивых сказаний и описаний китай
ских и других азиатских путешественников, начиная от буддий
ских миссионеров Фа-Хяна и Хюан-Цзана IV и VII веков до крат
ких маршрутов татарских семипалатинских купцов нынешнего 
столетия. Множество же вопросов, исполненных первостепен
ного для науки землеведения интереса, могли быть разрешены 
только очевидцем.

Весь рельеф страны, направление поднятия хребта, сред
няя высота его или высоты горных его проходов, высота снеж
ной линии, вертикальное распределение организмов в этом еще 
неведомом горном мире, существование альпийских ледников 
и вулканических явлений — все это требовало или изучения, 
или подтверждений” [20, с. 13—16].

Желание исследовать неизученные земли было огромным. 
И подготовился к походу на Тянь-Шань П.П. Семенов так 
тщательно, как мало кто из путешественников. Однако в то 
время поездке в Среднюю Азию не благоприятствовала внутрен
няя и внешняя политическая обстановка.

Только в марте 1856 г. закончилась поражением России 
так называемая Крымская война. Державы коалиции, особен
но Англия и Франция, ревниво следили за всеми действиями
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русских в Азии. Любое проникновение экспедиционных отря
дов за установленные рубежи могло привести к серьезным 
осложнениям. Районы Тянь-Шаня, которые собирался исследо
вать П.П. Семенов, находились тогда за пределами русской го
сударственной границы и в основном принадлежали Коканд- 
скому ханству. Понимая, что министерство иностранных дел 
воспротивилось бы поездке в Тянь-Шань, ученый дипломатично 
просил лишь о разрешении посетить места, которые описаны во 
втором и третьем томах ’’Землеведения Азии”, в основном уже 
переведенных. Совет Географического общества выделил ему 
некоторую сумму на сбор нового материала для составления 
дополнений к томам ’’Землеведения Азии” и в своем решении 
постановил не стеснять его никакой программой исследований.

Разрешение на экспедицию получено. Но поездка в Среднюю 
Азию в те годы была сопряжена с большой опасностью. Много
численные ханы — азиатские владыки, правившие отдельными 
областями Средней, а отчасти и Центральной Азии, с большой 
подозрительностью относились к проникновению чужестранцев 
в их края и нередко предавали их мучительным пыткам и даже 
казням. Именно тогда (1857 г.) в Кашгории, на пути в Тянь- 
Шань с юга, был обезглавлен по приказу местного правителя 
товарищ Петра Петровича по Берлинскому университету Адольф 
Шлагинтвейт. Годом позже русский исследователь Средней Азии 
Н.А. Северцов был ранен, попал в плен к кокандцам и едва 
остался жив.

Стремление России расширить свои познания о Средней Азии 
было связано с усилившимся проникновением русского само
державия в этот край. С середины XIX в. и до 80-х годов Рос
сия постепенно подчиняла своему влиянию одно среднеазиат
ское ханство за другим. Присоединение Средней Азии к России 
было вызвано рядом политических и экономических причин. 
Во-первых, овладение Средней Азией должно было положить 
предел захватническим устремлениям Англии в этом районе. 
Во-вторых, для русского капитализма Средняя Азия была 
важна как крупнейший поставщик сельскохозяйственного 
сырья и рынок сбыта промышленных товаров. Ко времени на
чала путешествия П.П. Семенова Россия уже владела значитель
ными районами Средней Азии и современной территории Ка
захстана. В 1854 г. было основано укрепление Верное1 у под
ножья Тянь-Шаньских гор.

П.П. Семенов ехал в районы, населенные враждовавшими

1С 1867 г. -  г. Верный, с 1921 г. -  г. Алма-Ата.
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из-за пастбищ киргизскими племенами -  богинцами и сарыбаги- 
шами. Он знал об опасностях путешествия, но не спасовал перед 
ними, твердо решив выполнить поставленную задачу. Не теряя 
времени на сборы, он уже в начале мая 1856 г. выехал из Пе- 
ербурга.

От Петербурга до Верного. До Москвы П.П. Семенов ехал 
по елезной дороге, построенной в 1851 г. Далее, до Нижнего 
Новгорода — на почтовых по тракту. В Нижнем приобрел соб
ственный тарантас и в нем по большому Сибирскому тракту 
через Казань, Екатеринбург (ныне Свердл ск) к 1 июня до
брался до Омска.

Дневники путешествия, в которых отмечались и геологичес
кое строение местности, и рельеф, и характер растительного 
покрова, и особенности быта и хозйства населения, а также 
этнографические наблюдения, ученый начал вести, как только 
переправился через Волгу. Оч г ь интересны и для его времени 
новы, например, мысли о значении Урала.

’’Замечательно, -  писал П.П. Семенов, — что колоссальный 
по своему протяжению от севера к югу (почти на 20° ш.) Ураль
ский хребет служит как в физическом, так и в экономическом 
отношении не к разъединению двух ”астей света, между кото
рыми проходит, а к установлению тесной, неразрывной между 
ними связи.

Ни в отношении климата, ни в отношении флоры ч фауны 
Урал не представляет резкой границы (речь и ^  т о Среднем Ура
ле. — И.К. и А.К .). Минеральные его богатства, расположенные 
не слишком широкой полосой главным образом вдоль его 
восточного склона, завязывают самый прочный узел взаимных 
отношений между обитателями европейского и азиатского его 
склонов; они привлекают рабочие руки с широких приураль
ских полос Европы и Азии, а также оживляют и обогащают 
земледельческое население еше более широких полос достав
лением верного и прибыльного сбыта их не только w мледель- 

ческим, но вообще сельским произведениям на уральские гор
ные заводы и рудники” [151, с. 44] И таких обобщений, кра
сочных картин ландшафта много в описании его путешествия.

В Омске он остановился на два дня, чтобы стретиться с гене
рал-губернатором Западной Сибири и Семиреченского края2 
Г.Х. Гасфортом. От переговоров с ним зависела судьба путе
шествия. П.П. Семенов дипломатично умолчал о Тянь-Шане.

2 В Семиречинский край входила большая часть Южного Казахстана 
и часть современной Киргизии.
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Карта-схема путешествия П.П. Семенова в Джунгарском Алатау и Тянь- 
Шане, 1856-1857 гг.

’’При представлении моем Гасфорту, — вспоминал он, — я 
имел осторожность не произнести ни одного слова по поводу 
главной цели своего путешествия в Тянь-Шань. Я выразил 
только глубокое сочувствие Географического общества к 
деятельности Гасфорта на юго-восточной окраине Киргизской 
степи и в особенности к колонизационному движению в Заи- 
лийский и Семиречинский края и сообщил ему, что общество 
поручило мне изучить как природу мирно завоеванного им края,
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так и успехи в нем русской колонизации. Вот почему я и не 
сомвневаюсь, сказал я, что просвещенный инициатор нашего 
поступательного движения в Центральной Азии даст мне воз
можность не только посетить Верное, но и изучить, по возмож
ности, геологическое строение края, его флору и фауну, а также 
и население соседней горной страны” [151, с. 57]. Польщенный 
генерал-губернатор отдал распоряжение местным властям 
всячески содействовать исследованиям П.П. Семенова, давать 
достаточный конвой для поездок, причислять к его отряду то
пографов для съемки маршрутов.

В Омске Петр Петрович познакомился с двумя молодыми 
офицерами, впоследствии его близкими друзьями. Один из 
них Григорий Николаевич Потанин (1835—1920) под руко
водством II .11. Семенова вырос в знаменитого исследователя 
Сибири и Центральной Азии. Особенно известны его экспеди
ции в Монголию, северный Китай и восточный Тибет. Другой 
офицер Чокан Чингисович Валиханов (1835—1865), стал 
первым казахским ученым-историком, этнографом и фолькло
ристом. Под влиянием Г1.П. Семенова он совершил ряд путеше
ствий, в частности в 1858 г. подвидом мусульманского купца 
прошел через Тянь-Шань и жил в Кашгаре, где собирал этно
графический материал. Валиханов создал ценные работы по 
истории, этнографии и культуре народов Средней Азии, Казах
стана и Западного Китая.

Из Омска Петр Петрович направился в Барнаул, знакомясь 
по пути с Барабинской степью. В Барнауле он пробыл 12 дней — 
осмотрел заводы, ознакомился с геологическими и археологи
ческими коллекциями, а также приобрел необходимое снаря
жение. J9 июня он двинулся дальше на юг и через три дня при
был в Змсиногорск, лежащий у южного подножья Колыван- 
ского хребта. П.П. Семенов собирался довольно полно позна
комиться с Алтаем, чтобы потом ему было легче разобраться 
в трудах других исследователей этой горной страны для состав
ления дополнений к третьему тому ’’Землеведения Азии” 
Однако неожиданная болезнь задержала ученого на три недели 
в Змеиногорске и изменила план его исследований. Но ему 
все-таки удалось объехать весь западный склон Алтая, посетить 
рудники змеиногорской группы, совершить поездку в долины 
рек Убы и Ульбы и подняться на один из самых высоких ’’бел
ков" близ города Риддера (Лсниногорска) -  Ивановский. 
Ученый ознакомился также с ходом работ геодезической экспе
диции, участникам которой, помимо выполнения непосредствен
ных своих работ, РГО поручило собрать сведения согласно со
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ставленной обществом инструкции, одним из авторов которой 
был П.П. Семенов.

В поездках по Алтаю П.П. Семенов интересовался не толь
ко геологическим строением местности и богатством недр, 
растительным и животчым миром, но и хозяйственной деятель
ностью жителей Алтайского края, их бытом. Особенно его за
нимал вопрос, как происходило заселение края русскими кре
стьянами-переселенцами, которые стали здесь водворяться с 
начала второй четверти XVIII в.

Задержавшись на два дня для осмотра юго-западных пред
горий Алтая, П.П. Семенов 4 августа выехал из Николаевска и 
на следующий день прибыл в Семипалатинск. Здесь он встре
тил Федора Михайловича Достоевского, отбывавшего ссылку в 
роли штрафного солдата. А до этого он перенес все тяготы ка
торги в Омском остроге. Друзья беседовали до полуночи, а утом 
6 августа Г1.П. Семенов отправился на своем тарантасе в укреп
ление Верное.

Во втором томе мемуаров, названном ’’Путешествие в Тянь- 
Шань”, П.П. Семенов подробно и довольно красочно описывает 
свой путь из Семипалатинска до Верного, занявший 24 дня. 
Он пересек полупустыню восточной окраины Казахского мелко- 
сопочника, видел остроги хребта Тарбагатай, в течение несколь
ких дней прожил у подножья Джунгарского Алатау (тогда хре
бет назывался Семиреченским Алатау), совершал экскурсии 
в горы. И на всем пути он собирал образцы геологических по
род, растения, определял высоту гор. 24 августа первый раз в 
жизни пережил землетрясение, видел, как колебались скалы и 
беспрерывно возникали обвалы. Ученый знакомился и с жизнью 
населения, позднее живо описав и города, и первые сельские 
поселения русских в предгорьях Джунгарского Алатау.

Большое впечатление на П.П. Семенова произвела панорама 
хребта Заилийского Алатау. Хребет этот, длиной около 350 км, 
достигает 4973 м высоты (пик Талгар) и на большом протяже
нии его гребень покрыт вечным снегом. Поскольку хребет 
непосредственно поднимается над Илийской равниной, возвы
шаясь над ней на 4000-4500  м, он производит более грандиоз
ное впечатление, чем Альпы, горы Кавказа или даже более высо
кие хребты Тянь-Шаня, вид на которые открывается с Ьольших 
абсолютных высот, а не с низменности.

Поездки на Иссык-Куль осенью 1856 г. Приехав на укрепле
ние Верное, Г1.П. Семенов решил до наступления зимы успеть 
провести исследования в области оз. Иссык-Куль. Он на следую-
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щий же день Отправился к начальнику Заилийского края, или, 
как его еще именовали, приставу Большой Орды3, полковни
ку Хоментовскому. Тот выразил полную готовность помочь 
П.П. Семенову в его научных замыслах, но предупредил о труд
ностях их осуществления.

С помощью Хоментовского ученый за два дня снарядил 
экспедицию и 2 сентября 1856 г. выступил из Верного во главе 
отряда в 30 человек к восточному берегу Иссык-Куля.

Первый маршрут П.П. Семенова в Тянь-Шань шел сначала на 
восток вдоль северного склона Заилийского Алатау, затем на 
юго-восток, пересекая по долинам рек и перевалам восточную 
часть хребта. За верховьями Чилика отряд вышел на плоско
горье Уч-Мерке, затем через горный проход Табульгаты прошел 
в Иссык-Кульскую котловину и долиной реки Тюп опустился 
к берегам Иссык-Куля. Спускаясь с перевала Табульгаты, 
П.П. Семенов впервые любовался великолепнейшей панора
мой Центрального Тянь-Шаня: непрерывной целью снежных 
вершин, поднимающихся как бы прямо из синих вод Иссык- 
Куля,

К озеру отряд вышел днем 9 сентября.
Советский ученый, географ, исследователь Средней Азии 

Н.И. Леонов, повторивший в 1955 г. весь путь П.П. Семенова 
от перевала Табульгаты до Иссык-Куля, уточнил, где путе
шественник впервые ’’коснулся солоноватых вод” озера. ”На 
вопрос о том, — писал Н.И. Леонов, — где именно впервые сту
пила нога европейца на берегу Теплого озера, мы с полной уве
ренностью можем ответить: на берегу Тюпского залива. До 
западной же оконечности полуострова Сухой хребет караван 
Семенова не мог бы добраться за те часы, что были в его распо
ряжении” [274, с. 13]

Задерживаться на берегу озера было опасно. Поэтому, об
следовав восточный берег, определив уровень воды в озере и 
описав само озеро, П.П. Семенов через несколько часов двинул
ся в обратный путь. Спустя неделю караван благополучно вер
нулся в Верное.

Считая первую свою поездку на Иссык-Куль лишь рекогнос
цировкой, ученый 21 сентября вновь выехал на Иссык-Куль. 
На этот раз во главе отряда в 90 человек он направился к запад
ным берегам озера. Путь проходил вдоль северных предгорий 
Заилийского Алатау до долины р. Кастек, затем вверх по этой 
долине до Кастекского перевала, откуда путешественники опус-

3 Так называлась часть казахского населения этого края, присоединивше
гося к России,
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тились в долину р. Чу и по ней через Боамское ущелье вышли 
26 сентября в урочище Кутемалды на западном берегу Иссык- 
Куля.

Научные наблюдения было вести непросто. Незадолго до этой 
поездки отряд Хоментовского имел крупную стычку с сарыба- 
гишами. Казаки, сопровождавшие П.П. Семенова, очень опаса
лись встречи с воинственным племенем. Поэтому, выйдя на бе
рег Иссык-Куля и увидев многочисленные юрты сарыбагишей, 
они стали уговаривать П.Г1. Семенова повернуть обратно, пока 
не поздно. Однако Петр Петрович считал, что возвращаться 
пройденным путем опаснее, чем, встретившись с сарыбагишами, 
идти новой дорогой. Всем киргизам П.П. Семенов говорил, 
что едет в гости к их верховному манапу Умбет-Але с целью 
стать его приятелем. В ауле манапа ученый объяснил сарыбаги- 
шам, ’’что приехал издалека, из столицы России, чтобы посмот
рен», как живут русские переселенцы, что, по его мнению, кара
киргизам (так тогда называли киргизов) и русским следует 
жить как добрым соседям, что русские никогда первые на них 
не нападут”

Искренность, доброжелательность, дипломатический такт 
11.11. Семенова и присущее ему обаяние помогли установлению 
дружественных отношений с сарыбагишами. Два дня провел 
11стр Петрович среди сарыбагишей, занимаясь изучением берегов 
Иссык-Куля. Ему удалось решить одну из интереснейших геогра
фических задач. Он определил, что озеро Иссык-Куль не имеет 
стока и поэтому не питает р. Чу, которая образуется из рек 
Кочкур и Кебин, берущих начало из ледников и вечных снегов 
Тянь-Шаньских хребтов.

На обратном пути в Верное отряд Семенова проехал километ
ров 15 по северному берегу озера, а затем по одной из долин 
поднялся на Кунгей-Алатау. С перевала ученый вновь смог 
любоваться дивной красотой поднимавшегося за озером высо
кого хребта.

’’Трудно себе вообразить что-нибудь грандиознее ландшафта, 
представляющегося путешественнику с Кунгея через озеро на 
Небесный хребет, -  писал о позднее. -  Темно-синяя поверх
ность Иссык-Куля своим сапфировым цветом может смело 
соперничать со столь же синей поверхностью Женевского озера, 
но обширность водоема, который, занимая поверхность, в 
5 раз превосходящую площадь Женевского озера, казался мне 
с западной части Кунгея почти беспредельным на востоке, 
и ни с чем не сравнимое величие последнего плана ландшафта 
1ридают ему такую грандиозность, которой Женевское озеро
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не имеет. Вместо непосредственно поднимающихся за вдвое 
менее широким Женевским озером предгорий Савойских Альп, 
совершенно закрывающих величественную группу Монблана, 
за широким Иссык-Кулем простирается обозримая, по крайней 
мере на 300 верст своей длины, непрерывная снеговая цепь 
Небесного хребта. Резкие очертания предгорий, темные рас
селины пересекающих передовую цепь поперечных долин — 
все это смягчается легкой и прозрачной дымкой носящегося над 
озером тумана, но тем яснее, тем определительнее во всех 
мельчайших подробностях своих очертаний, тем блестящее 
представляются на темно-голубом фоне цветистого безоблач
ного среднеазиатского континентального неба облитые солнеч
ным светом седые головы Тянь-шаньских исполинов, резко 
выдающиеся из весьма прозрачной дымки тумана. Непосред
ственно за озером вечноснежный покров становится сплош
ным выше 3/5 всей высоты хребта над уровнем озера, но чем 
далее к востоку, тем более бесснежное подножие хребта утопает 
в темно-синей поверхности озера, так что на дальнем востоке 
волны озера кажутся непосредственно омывающими белоснеж
ные покровы исполинов величественной группы Хан-Тенгри7’ 
140, с. 2 1 3 -2 1 4 ].

Это описание панорамы Иссык-Кульской котловины считает
ся классическим. Оно вошло во многие хрестоматии по физи
ческой географии.

1 октября 1856 г. П.П. Семенов вернулся в Верное из своей 
второй поездки. Наступила уже глубокая осень. О дальнейших 
экскурсиях в глубь Тянь-Шаня в этом году уже нечего было и 
думать. Он решил покинуть Верное и до возвращения в Барнаул 
совершить еще две поездки по долине р. Или. В начале октября 
в своем тарантасе П.П. Семенов проехал из Верного на северо- 
восток через пикеты Илийский и Куянкузский до Алтынэмель- 
ского пикета в северных предгорьях Джунгарского Алатау. 
Отсюда он в сопровождении двух казаков совершил поездку 
через Алтынэмельский перевал в местность, расположенную у 
юго-восточного подножья Джунгарского Алатау. По слухам 
здесь, в урочище Кату, происходили какие-то вулканические 
явления. Действительно, среди предгорий П.П. Семенов обнару
жил дымки, вызванные горением подземных пластов камен
ного угля, но никаких вулканических явлений исследователь 
здесь не встретил.

Вернувшись на Алтынэмельский пикет, П.П. Семенов в та
рантасе направился по большому тракту в Копал, куда прибыл 
17 октября. Отсюда он совершил в составе казачьего почтового
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отряда поездку в пределы Китая, в г. Кульджу, к русскому 
консулу Захарову. В Кульдже П.П. Семенов пробыл около неде
ли, знакомясь с этим китайским городом, его лавками, рын
ками и храмами.

30 октября он уже был в Копале и на следующий день выехал 
в Семипалатинск, где пробыл суток пять. Почти все дни он 
провел с Ф.М. Достоевским, который незадолго до этого был 
произведен в офицеры и получил звание прапорщика. П.П. Се
менов узнал, что Федор Михайлович уже полтора года влюб
лен, но из-за нехватки денег не может жениться. Его избранни
ца, Мария Дмитриевна Исаева, овдовевшая в августе 1855 г., 
проживала в Кузнецке, не имея средств выехать к любимому 
человеку. П.П. Семенов уговорил Достоевского приехать в 
начале зимы к нему в Барнаул и окончательно решить свою 
судьбу. На том они и расстались. В декабре 1856 г. в своем пись
ме Чокану Валиханову, которого он очень любил, Достоевский 
писал: ’’Семенов превосходный человек. Я его разглядел еще 
ближе” [222, с. 200].

Подготовка новой экспедиции. Зиму 1856/57 года П.П. Се
менов провел в Барнауле. Ученый разбирал собранные ботани
ческие и геологические коллекции, посещал барнаульский му
зей, знакомился с работой заводов, отдыхая вечерами ”в госте
приимном, хорошо образованном и всегда приветливом бар
наульском обществе” [151, с. 136].

В январе 1857 г. к нему приехал Ф.М. Достоевский и прожил 
у него две недели, готовясь к свадьбе. ”Г1о нескольку часов в 
день, — вспоминал П.П. Семенов, -  мы проводили в интерес
ных разговорах и в чтении, глава за главой, его в то время еще 
не оконченных ’’Записок из мертвого дома”, дополняемых 
устными рассказами. Понятно, какое сильное, потрясающее 
впечатление производило на меня это чтение и как я живо пе
реносился в ужасные условия жизни страдальца, вышедшего 
более чем когда-либо с чистой душой и просветленным умом 
из тяжелой борьбы. ” [ 151, с. 138].

Многосторонность натуры Петра Петровича, глубоко раз
витое в нем чувство прекрасного проявились и в правильной 
оценке таланта Достоевского. Он, первый услышав ’’Записки 
из мертвого дома”, выразил автору глубокое убеждение, что 
его новая вещь обеспечит ему достойное место среди русских 
писателей и избавит его от нужды. В своих ’’Мемуарах” П.П. Се
менов писал, что ’’пребывание в ’’Мертвом доме” сделало из 
талантливого Достоевского великого писателя-исихолога. Но 
нелегко достался ему этот способ развития своих природных
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дарований. Болезненность осталась у него на всю жизнь” 
[151, с. 13 8 -1 3 9 ].

В конце января Достоевский уехал в Кузнецк за женой и 
пасынком. Возвратились они в феврале. Погостив две недели 
у П.П. Семенова, молодая семья отправилась в Семипалатинск, 
к месту службы Ф.М. Достоевского,

В конце зимы 1857 г. П.П. Семенов отбыл в Омск для сви
дания с генерал-губернатором Г.Х. Гасфортом, цель визита — 
получить разрешение ’’посетить озеро Иссык-Куль и соседние 
с ним горы, не упоминая даже малоизвестного ему имени 
Тянь-Шаня” [152, с. 141]. Гасфорт дал ’’добро” на экспедицию, 
но при этом запретил исследователю переходить р. Чу, чтобы 
не вызвать столкновений с Кокандским ханством. П.П. Семе
нова этот запрет не стеснял, так как он еще раньше решил от
правиться в глубь Тянь-Шаня через восточный, более спокойный 
берег оз. Иссык-Куль.

21 апреля 1857 г. Петр Петрович на почтовых выехал из 
Омска и спустя пять дней был уже в Семипалантинске. Здесь 
он навестил Достоевского, ожидавшего полной амнистии. Встре
тился он и с приехавшим из Томска художником П.М. Кошаро- 
вым, приглашенным для участия в экспедиции, 27 апреля они в 
тарантасе Семенова выехали на юг.

П.П. Семенов впервые видел казахстанские степи в их весен
нем наряде. Они показались ему сплошным цветником, особен
но Приилийская равнина. Он часто шел пешком, изучая флору 
этого края и пополняя свой гербарий. Среди собранных им 
растений оказалось много новых, не известных ботаникам форм. 
Некоторым из этих новых видов ботаники впоследствии при
своили имя П.П. Семенова. Немало собрал ученый и насекомых, 
среди которых также оказалось несколько новых видов и 
разновидностей.

14 мая путешественники прибыли в Верное. Две недели ушло 
на подготовку экспедиции в глубь еще неисследованных райо
нов Центрального Тянь-Шаня.

В глубь Центрального Тянь-Шаня. В районе Иссык-Куля 
распри между богинцами и сарыбагишами продолжались. Бо- 
гинцы обратились за помощью к Большой Орде. Полковник 
Перемышльский, новый начальник Заилийского края и пристав 
Большой Орды, не решился послать регулярные войска, но 
договорился с одним из султанов Большой Орды — Тезеком, 
что тот выступит на помощь богинцам.

П.П. Семенов должен был выехать с небольшим отрядом ка
заков, а ближе к Иссык-Кулю соединиться с полуторатысячным
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отрядом всадников — казахов (тогда их называли киргизами) 
Тезека.

29 мая П.П. Семенов выступил из Верного. Его отряд вклю
чал 58 человек, 70 лошадей и 12 верблюдов. В состав экспедиции 
входили и два топографа, которым было поручено под защитой 
отряда, в тылу экспедиции, произвести съемки Заилийского 
Алатау и Кунгей-Алатау, разделяющей их долины р. Чилика и 
поперечных долин, а также по возможности северного побе
режья Иссык-Куля. Двигаясь первые дни на восток, вдоль пред
горий Заилийского Алатау, ученый всесторонне обследовал 
местность, а Кошаров делал зарисовки.

7 июня экспедиция достигла богинских кочевий на р. Малой 
Каркаре. Предводитель богинцев — манап Бурамбай встретил 
экспедицию около перевала Санташ и приветствовал русских 
как друзей и избавителей. Сарыбагиши, прослышав о появле
нии сильного русского отряда, пришедшего на защиту богин
ских владений, быстро очистили оба побережья Иссык-Куля. 
П.П. Семенов получил полную возможность проникнуть в 
глубь Тянь-Шаня.

9 июня П.П. Семенов выехал из аулов Бурамбая через пере
вал Санташ к берегу Иссык-Куля. Отряд состоял из 48 казаков 
и 12 местных жителей -  проводников и вожаков верблюдов. 
Пройдя вдоль подножья Терек ей-Алатау до долины р. Аксу, 
участники похода заночевали у теплого ключа Алма-Арасан, 
где в настоящее время находится курорт. На следующий день 
П.П. Семенов в сопровождении одного казака и переводчика- 
киргиза обстоятельно осмотрел долину Аксу, изучая расти
тельность и геологическое строение гор. Соединившись с отря
дом, ученый остановился на ночлег в долине Джеты-Огуз.

11 июня отряд П.П. Семенова встретил близ долины Зауки 
разведочный отряд Бурамбая, сообщавшего, что дорога на 
Заукинский перевал свободна. Отряд этот остался охранять 
тыл Семенова, а сам он с конвоем двинулися вверх по долине. 
Остановились на ночлег на высоте 2360 м. Здесь, на верхней 
границе лесной растительности, П.П. Семенов оставил свой 
отряд с вьюками и верблюдами и в сопровождении худож
ника Кошарова, семи казаков и двух киргизов предпринял 
восхождение на Заукинский перевал.

В альпийской зоне, на берегу красивого озера устроились 
на ночлег, а утром 13 июня начали трудный подъем на перевал. 
Одна из вьючных лошадей сорвалась со скалы и разбилась. 
На одном из поворотов бросилась в сторону и лошадь ученого, 
он уцелел лишь благодаря тому, что успел соскочить с нее. Вот
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когда очень пригодилась выучка верховой езды, полученная 
в Школе подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

Опасность все возрастала. Вскоре П.П. Семенову пришлось 
оставить часть конвоя и продолжать путь в сопровождении 
Кошарова, трех казаков и двух киргизских проводников. 
Подъем стал настолько крут, что шли пешком, ведя лошадей 
в поводу. Дышать было трудно, приходилось часто останавли
ваться.

Наконец, путешественники добрались до вершины перевала 
и перед ними открылась неожиданная картина. ’’Горных испо
линов передо мной уже не было, -  писал позднее П.П. Семе
нов, — а вперед меня расстилалась волнистая равнина, с кото
рой поднимались относительно невысокими холмами покры
тые снегом вершины. Между ними виднелись зеленые озера, 
только отчасти покрытые льдом, а там, где его не было, по 
ним плавали стаи красивых турпанов (Casarcarut На), поражаю
щих своими блестящими металлическими красным! и синими 
цветами, напоминающими цвета райских птиц” [151, с. 190].

Это были сырты — обширные холмистые нагорья, местами 
расположенные на высотах до 3500—4000 м, покрытые аль
пийскими лугами. Здесь и летом нередко выпадает снег. Мерз
лые грунты не пропускают воду, поэтому в пологих котлови
нах много небольших озер и болот.

Спустившись с перевала на сырты и пройдя по ним часа два, 
П.П. Семенов и его спутники увидели три озера, из которых 
речки текли к югу и сливаясь образовывали более значитель
ную реку. Это и были истоки р. Нарын, древнего Яксарта. 
После слияния с Карадарьей река, как известно, принимает 
название Сырдарья.

П.П. Семенов был счастлив, что достиг истоков длиннейшей 
реки Средней Азии, проник в глубь Тянь-Шаня, откуда был 
ближе к Дели и к Индийскому океану, чем к Омску и Север
ному Ледовитому. Им были собраны образцы многих горных 
пород, получен геологический разрез от Иссык-Куля до сыртов, 
собран обширный гербарий. В частности, на сыртах встречались 
лужайки, сплошь заросшие диким луком, который еще никем 
не был описан. Это растение получило в дальнейшем название 
”лук Семенова” (Allium Sem enovi). Художник Кошаров сде
лал много интереснейших зарисовок местности.

Вернувшись по долине р. Зауки к Иссык-Кулю и пройдя 
вдоль берега озера на восток, П.П. Семенов с отрядом обогну
ли озеро и 16 июня вышли на его северное побережье. На об
ратном пути к кочевьям Бурамбая ученый продолжал изучение
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местности. Большое внимание П.П. Семенов уделил исследова
нию самого озера, в частности он определил, что вода в озере 
сильно солоновата и имеет прозрачно-голубой цвет, что на озере 
нет островов, что зимой оно (по словам местных жителей) 
не замерзает. П.П. Семенов побывал на древних могилах, осмот
рел храмы, ’’каменные бабы” — все это нашло отражение в его 
путевых дневниках. Ученый отметил, что перевал Санташ, Ис- 
сык-Кульская котловина и долины рек Чу и Таласа служили в 
древности путями переселения народов.

20 июня П.П. Семенов возвратился в аулы Бурамбая. Он ре
шил совершить второе путешествие в глубь Тянь-Шаня, но уже 
в восточном направлении, где, по его предположению, находит
ся самая возвышенная часть Тянь-Шаня. Проводники-киргизы 
взялись указать путь к р. Сарыджаз, входящей уже в систему 
Тарима -  главной реки Центральной Азии. Так что вырисовы
валась перспектива пересечь Небесн ie горы, проникнув в их 
самую высокую часть.

24 июня началось второе восхождение на Тянь-Шань — к во
доразделу рек Или и Тарима, к высочайшей горной группе 
Хан-Тенгри. От аулов Бурамбая на Малой Каркаре отряд Се
менова поднялся по долине Большой Каркары и Кок-Джару к 
перевалу в бассейне Сарыджаза.

Трудности пути были вознаграждены открывшейся панора
мой Центрального Тянь-Шаня. ’’Прямо на юг от нас, -  писал 
П.П. Семенов, -  возвышался самый величественный из когда- 
либо виденных мной горных хребтов. Он весь, сверху донизу, 
состоял из снежных исполинов, которых я направо и налево от 
себя мог насчитать не менее тридцати. Весь этот хребет, вместе 
со всеми промежутками между горными вершинами, был 
покрыт нигде не прерывающейся пеленой вечного снега. Как 
раз посредине этих исполинов возвышалась одна, резко между 
ними отделяющаяся по своей колоссальной высоте, белоснеж
ная остроконечная пирамида, которая казалась с высоты пере
вала превосходящей высоту остальных вершин вдвое” [151,
с. 214] Это была Хан-Тенгри, долгое время считавшаяся ве
личайшей вершиной Тянь-Шаня (6995 м ) . Лишь в 1943 г. со
ветские топографы определили, что вершина в 20 км южнее 
Хан-Тенгри, не столь эффектная внешне, имеет высоту 
7439 м. Она получила название пика Победы.

26 июня 1857 г. П.П. Семенов взошел на перевал Кок-Джар. 
В течение трех часов он не только любовался величественным 
видом Центрального Тянь-Шаня, но и стремился понять его 
сложную орографию. С Кок-Джарского перевала ученый ви
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дел и р. Сарыджаз, несущую свои воды в Аксу, приток Тарима.
В долине р. Сарыджаз, у подножия Хан-Тенгри, П.П. Семенов 

провел три дня. Он спускался вниз по реке до ущелья, которым 
Сарыджаз прорывала горы. Затем совершил подъем в верховья 
реки. В долине реки он неожиданно встретил стадо крупных гор
ных баранов, или баранов Поло (Ovis ammon p o lii), названных 
так в честь знаменитого путешественника Марко Поло, расска
завшего о них еще в XIII в. Животные эти считались вымерши
ми, и П.П. Семенову посчастливилось установить, что бараны 
обитают на альпийских пастбищах Тянь-Шаня.

В истоках Сарыджаза, на северном склоне Хан-Тенгри, уче
ный открыл и исследовал несколько ледников, один из которых 
впоследствии был назван его именем. Как и в других маршру
тах, П.П. Семенов тщательно обследовал обнажения пород; 
обнаружив выходы известняков с характерной фауной каменно
угольного периода, ученый сделал правильный вывод о палео
зойском возрасте Тянь-Шаньских гор.

’’Цель второй поездки в глубь Тянь-Шаня, — писал П.П. Семе
нов, — была вполне достигнута. Получилось два поперечных 
геологических разреза Тянь-Шаня: один по Кок-Джарскому 
пути, другой по Текесу; были определены высоты горных пере
валов, снежной линии, оконечности двух ледников, средней вы
соты двух продольных долин, собрана полная коллекция гор
ных пород по пройденному пути и превосходная коллекция 
альпийской флоры Тянь-Шаня” [113, с. 269].

Вернувшись 2 июля в аулы Бурамбая, П.П. Семенов решил 
съездить к перевалу Музарт и получить еще один поперечный 
геологический разрез северного склона Тянь-Шаня. Однако эту 
поездку пришлось прервать, так как было получено сообщение 
о захвате в плен султана Тезека. С большим отрядом П.П. Семе
нов поспешил на выручку. Правда, Тезеку удалось бежать еще 
до прибытия Семенова, но присутствие русского отряда способ
ствовало примирению племен и восстановлению мира.

Возвращаться в Центральный Тянь-Шань было слишком 
поздно. Ученый, оказавшись в одной из долин Кунгей-Алатау, 
занялся исследованием этого хребта. Он совершил подъем на 
Курментинский перевал, высоту которого определил в 3390 м. 
Отсюда 20 июля он в последний раз любовался панорамой си
него Иссык-Куля и окаймляющей его с юга белоснежной цепи 
Терскей-Алатау. С перевала П.П. Семенов опустился в долину 
Чилика. 24 июня он в сопровождении Кошарова, трех казаков 
и одного казаха поднялся на гребень Заилийского Алатай, на 
высоту 3740 м. ’’Вид с вершины гребня на южную его сторо-
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му, — писал П.П. Семенов, -  был очень обширен и восхитите
лен. Впереди нас, за широкой долиной Чилика, простиралась 
вся южная цепь Заилийского Алатау (Кунгей-Алатау), носив
шая на себе, на своем северном склоне, непрерывающуюся 
полосу вечного снега. Она скрывала от нас озеро Иссык-Куль, 
но за ней, на отдаленном юго-востоке, был виден снежный 
Тенгри-Таг со своим характерным исполином Хан-Тенгри” 
[151, с. 240] Ученый не знал, что прощается с открытой стра
ной навсегда.

29 июля научная экспедиция возвратилась в Верное. Власти 
укрепления и население устроили путешественникам торжест
венную встречу. Петр Петрович особо отмечал в своих ’’Мемуа
рах”, что ’’первая научная экспедиция Русского географическо
го общества, посетившая юный, только что зарождавшийся 
в глубине азиатского материка за рекой Или русский край, 
возбудила всеобщее и глубокое сочувствие” [151, с. 245]

В Верном ученый пробыл всего три дня, торопясь использо
вать остаток осени, чтобы провести научные исследования в Се- 
миреченском крае, посетить еще раз Джунгарский Алатау. 
В Копале П.П. Семенов распрощался со своим спутником ху
дожником Кошаровым, который спешил вернуться в Томск 
к началу преподавания в гимназии. Сам Петр Петрович продол
жил путешествие вдоль подножия Джунгарского Алатау, обсле
довал бассейн озера Алакуль, совершил восхождение на хребет 
Тарбагатай (все это с определением высот, сбором образцов 
горных пород, растений, измерением температуры воздуха) и 
лишь 27 сентября прибыл в Семипалатинск.

Здесь П.П. Семенова дожидался оставленный Кошаровым 
тарантас, наполненный геологическими, ботаническими и энто
мологическими коллекциями. Повидавшись с Достоевским, 
он через три дня выехал в Барнаул. Три недели ушло на при
ведение в порядок коллекций. Наконец, через Омск ученый 
выехал в Петербург, куда и прибыл 15 ноября 1857 г.

Первые публикации итогов. По возвращении в Петербург 
П.П. Семенов намеревался обработать материал своего пер
вого путешествия в Тянь-Шань, издать полный отчет о нем в 
двух томах, а затем в 1860—1861 гг. совершить новое, более 
глубокое исследование Тянь-Шаня, охватив маршрутами и ки
тайскую часть этой горной системы. ’’Первым моим делом по 
возвращении в Петербург, — вспоминал позднее ученый, — 
было, разумеется, появление в Русском географическом об
ществе для представления краткого отчета о моем путешествии
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и сдачи собранных мною материалов. Вместе с тем я представил 
вице-председателю общества графу Ф.П. Литке составленный 
мною еще во время моего пребывания в Барнауле и Омске про
ект нового путешествия в Центральную Азию для полного ис
следования Тянь-Шаньской горной системы, так как я считал 
свое путешествие 1856—1857 годов не более как предваритель
ной рекогносцировкой никому еще неведомой обширной страны, 
постепенно подпадающей под русское владычество” [149, с. 2]

Совет Географического общества не смог изыскать средств 
на издание полного отчета о путешествии в Тянь-Шань. Новую 
же экспедицию в ближайшие годы не представлялось возмож
ным организовать не только из-за материальных соображений, 
но и ввиду резкого противодействия Министерства иностранных 
дел. Поэтому Г1.П. Семенов отказался от первоначальных наме
рений и полностью отдался работе по подготовке крестьянской 
реформы. Но и по завершении этой работы полный отчет о пу
тешествии не был составлен и опубликован.

Почему же это произошло? В.А. Обручев, одним из первых 
задавшийся таким вопросом, объясняет это большой занятостью 
11.Г1. Семенова и быстрым старением материала [301, с. 7] Мес
та, где побывал П.П. Семенов, вскоре были посещены и исследо
ваны Голубевым, Венюковым, Валихановым, Северцовым, Ка- 
ульбарсом, Миддендорфом, Красновым и многими другими уче
ными, которые в более спокойной обстановке накопили массу 
новых наблюдений. П.П. Семенов уже не хотел выступать со 
своими старыми наблюдениями. Он надеялся их включить в до
полнения ко второму тому ’’Землеведения Азии” Но материала 
о Тянь-Шане к концу XIX в. накопилось столько, что вместить 
его в один том уже не было возможности.

Однако результаты экспедиции не остались втуне для совре
менников. В различные годы П.П. Семенов опубликовал важней
шие сведения о своем путешествии. Еще на первом этапе экспе
диции, в 1856 г., он прислал в РГО два письма о путешествии в 
Киргизской степи, как тогда именовалась восточная часть Ка
захстана. Оба письма были опубликованы в ’’Вестнике РГО” в 
1856-1857 гг.

В первом из них, от 18 сентября 1856 г., ученый сообщал о 
прибытии 27 августа в Верное, о том, что болезнь помешала ему 
более детально обследовать Алтай, и описывал свое посещение 
восточного берега Иссык-Куля [14, с. 4 —5]

Во втором письме П.П. Семенов излагал результаты своей 
поездки на р. Чу и западную часть оз. Иссык-Куль, ’’Вторая моя 
большая поездка на реку Чу успехом своим превзошла мои
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ожидания: мне не только удалось перейти Чу, но даже и достиг
нуть этим путем до Иссык-Куля, т.е. западной его оконечности, 
на которую еще не ступала нога Европейца и до которой не 
коснулись никакие научные исследования. Конечно, поездка 
эта, совершенная с быстротою, вынужденною окружающими 
меня опасностями и лишениями, может иметь только характер 
научной рекогносцировки, а не ученого исследования; но и в 
таком виде она не останется без результатов для землеведения 
Азии” [16, с. 27] Действительно, результаты этой поездки 
были исключительно велики. Проведя на западной оконеч
ности озера измерение высоты уровня воды, П.П. Семенов 
получил тот же результат, что и на восточном берегу.

Летом 1856 г. восточная половина Иссык-Куля и местность 
восточнее озера (до границы с Китаем) были инструментально 
засняты топографами. П.П. Семенов заснял глазомерно запад
ную половину озера и Чуйскую долину, и контуры Иссык- 
Куля впервые приняли на картах вид, соответствующий истин
ному очертанию озера.

Подводя итоги своей поездки, П.П. Семенов писал: ’’Гидро
графическая независимость р. Чу от Иссык-Куля и странное 
соединение ее с этим озером; река Кебин — длинная северная 
ветвь Чуйской системы, не обозначенная ни на каких картах; 
разделение хребта Кунгей-Алатау на две параллельные цепи 
продольною долиною Кебина; наконец, значительная высота 
Иссык-Куля — вот те результаты, которые были для меня неожи
данно интересными географическими новостями, вполне воз
награждающими за трудности и опасности пути” [16, с. 29]

В письме от 20 октября 1957 г. из Семипалатинска ученый 
сообщил об окончании своего путешествия и о результатах ис
следований. Он отметил, что первыми ’’образованными рус
скими, увидевшими оз. Иссык-Куль”, были полковник Хомен- 
товский и генерал-майор Сильвергельм, руководивший съемкой 
восточной части озера. При этом П.П. Семенов подчеркнул, что 
далее подножий Тянь-Шаня они ”не проникали, а в западной 
половине Иссык-Кульской котловины вообще не были” [18, 
с. 119-122]

По словам ученого, в своем исследовании Тянь-Шаня он глав
ное внимание уделил горным проходам, ’’так как высота их 
определяет среднюю высоту хребтов, а разрез — географический 
профиль и строение горных цепей, не говоря уже о важности 
их как путей сообщения между соседними странами. Высота 
горных проходов продольных долин, плоскогорий снежной ли
нии и ледников, писал он, определена мною посредством
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Киргизский Ала-Too. Пик Семенова-Тян-Шанского (4855 м)

температуры кипения воды. Наконец, не менее внимания обра
тил я и на изучение общих черт орографического и геогности- 
ческого строения страны и на вертикальное и горизонтальное 
распределение растительности” [18, с. 123--124]. Им было 
обследовано 23 горных перевала.

10 марта 1858 г. П.П. Семенов сделал в РТО доклад ’’Первая 
поездк: на Тянь-Шань, или Небесный хребет до верховья реки 
Яксарта, или Сырдарьи. в 1857 г.” В том же году доклад был 
опубликован в ’’Вестнике РГО” Отметив важность изучения 
Тянь-Шаня, ученый кратко характеризовал Джунгарский и Заи- 
лийский Алатау, описал путешествие через хребет Терскей- 
Алатау к верховьям Нарына.

Более подробный отчет о путешествии был опубликован 
также в 1858 г. в журнале ’’Petermann’s geographische Mittei- 
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lungen” Первая часть статьи-отчета состояла из четырех неболь
ших глав, содержащих общий обзор посещенных стран, харак
теристику Джунгарского и Заилийского Алатау, а также собст
венно Тянь-Шаня и котловины Иссык-Куля. Во второй части 
был приведен с небольшими изменениями доклад о путешест
вии к верховьям Нарына.

В 1859 г. вышел из печати второй том ’’Землеведения Азии” 
К. Риттера, посвященный в основном Тянь-Шаню и Алтайской 
горной системе. В Предисловии переводчика П.П. Семенов 
отмечал, что материалы экспедиции еще не обработаны и поэто
му дополнения к тому могут быть написаны лишь позднее. 
Правда, ученый все же привел некоторые результаты своего пу
тешествия. ’’Результаты эти относятся, — писал он, — до трех 
весьма важных для землеведения Азии вопросов, а именно: 
а) высоты снежной линии в Небесном хребте; Ь) существова
ния в нем альпийских ледников; с) существования в нем вул
канических явлений” [20, с. 21 ]. Особенно подробно П.П. Се
менов остановился на первом вопросе, полемизируя при этом 
с А. Гумбольдтом.

Из последующих публикаций отметим описание поездки 
П.П. Семенова в 1856 г. к западной оконечности Иссык-Куля, 
помещенное в 1867 г. в первом томе ’’Записок Русского геогра
фического общества по общей географии”. В этой статье особен
но интересна подробная географическая характеристика Заилий
ского Алатау.

Часть материалов своих наблюдений при исследовании Тянь- 
Шаня ученый использовал в соответствующих статьях ’’Геогра
фическо-статистического словаря Российской империи”, выхо
дившего с 1863 по 1885 г., а также в дополнениях к третьему 
тому ’’Землеведения Азии” , посвященному в большей части 
описанию Алтайской и Саянской горных систем.

Наконец, в десятом томе научно-популярного издания ’’Жи
вописная Россия” П.П. Семенов опубликовал в 1885 г. статью 
’’Небесный хребет и Заилийский край”.

Еще в 1896 г. ученый не терял надежды, что ему удастся 
использовать свои наблюдения во время путешествия в Тянь- 
Шань при составлении дополнений ко второму тому ’’Землеве
дения Азии” Однако эти дополнения так и не были написаны. 
Только спустя 50 лет после путешествия, в 1908 г., П.П. Семе
нов обратился к дневникам 1856—1857 гг. и день за днем опи
сал свою поездку в Тянь-Шань и проведенные там исследования. 
Однако он так и не успел издать ’’Путешествие в Тянь-Шань”, 
составившее второй том его мемуаров. Оно увидело впервые
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свет лишь в 1946 г. Его выпустило организованное тогда Госу
дарственное издательство географической литературы ( ”Гео- 
графгиз”) . Этой книгой оно открывало серию классиков рус
ской географической литературы.

Яркую характеристику ’’Путешествия в Тянь-Шань” дал 
крупнейший советский географ, член-корреспондент АН СССР 
Н.Н. Баранский в своей рецензии на первое издание этого труда. 
’’Книга представляет собою, — писал он, — прежде всего клас
сический образец географического путешествия. В ней даются 
живые комплексные образы географических ландшафтов с их 
основными особенностями, важными для жизни и хозяйства 
человека; наряду с особенностями природы и в теснейшей с 
ними связи описываются и особенности хозяйства, быта и нра
вов населения. Попутно даются весьма важные и ценные науч
ные обобщения. Все это изложено прекрасным литературным 
языком и читается с исключительным интересом. В чисто науч
ном отношении основной темой книги является описание марш
рутов по Тянь-Шаню с обращением преимущественного внима
ния на геологию, геоморфологию и почвенно-растительный 
покров. Но литературная форма описания путешествия позво
ляет попутно дать много интересных наблюдений и вне основ
ной темы — наблюдений, раскинутых на всем пути от Петербур
га до Тянь-Шаня и дающих почувствовать не только место, но 
и время. В этом сочетании разреза пространственного с разрезом 
временным — главная прелесть книги” [172, с. 78]

Книга переиздавалась в 1948 и 1958 гг. Но и теперь труд этот 
достоин полноценного научного издания -  с примечаниями 
(они здесь совершенно необходимы), указателями имен и гео
графических названий, хорошими иллюстрациями. Можно ил
люстрировать книгу и современными фотографиями Тянь- 
Шаня, но в первую очередь в нее должны войти рисунки худож
ника П.М. Кошарова, сопровождавшего П.П. Семенова в 1857 г. 
в его экспедиции в глубь Тянь-Шаня.

П.П. Семенов высоко ценил роль этого художника в путе
шествии в Тянь-Шань. ’’Неоцененную услугу моей экспедиции, -  
писал он 20 октября 1857 г., — оказал художник П.М. Коша ров, 
сопровождая меня по приглашению моему неотлучно во все вре
мя главного моего путешествия в Тянь-Шань и на озеро Иссык- 
Куль и разделяя со мною с редким самоотвержением все труд
ности, лишения и опасности пути. В снятии видов он был неуто
мим, тем более что дикая, величественная чаще всего, наводя
щая ужас природа этого центра Азии не могла не пробудить 
полной энергии в душе всякого, кто только способен сочувство



вать красотам природы. Я полагаю, что альбом, составленный 
Кошаровым, содержит не менее 100 рисунков. В особенности 
хороши живописные ландшафты Иссык-Куля, высокие долины 
и чудные ледники Тянь-Шаня и ни с чем не сравнимая снежная 
группа Хан-Тенгри, самая высокая во всей западной половине 
Тянь-Шаня” [18, с. 127].

В первом издании ’’Путешествия в Тянь-Шань” помещены 
10 рисунков Кошарова, но без упоминания имени художника. 
Отпечатанные на плохой бумаге рисунки вышли маловырази
тельными. Во втором и третьем изданиях остался лишь один 
рисунок, изображающий П.П. Семенова в 1856 г. в походном 
снаряжении.

Научные результаты экспедиции

П.П. Семенов считал свои поездки в Тянь-Шань в 1856 и 
1857 гг. научными рекогносцировками. Действительно, поездки 
эти были недолгими. Но в короткие сроки хорошо подготовлен
ному в научном отношении путешественнику-исследователю 
удалось сделать столько, что его ’’рекогносцировки” произвели 
настоящий переворот во взглядах на природу Тянь-Шаня. Тянь- 
шаньская экспедиция явилась одним из важнейших этапов науч
ной деятельности П.П. Семенова и поставила его в ряд крупней
ших путешественников-исследователей XIX в.

О больших научных результатах этого путешествия ученого 
писали еще его современники. Первый дал им характеристику 
выдающийся геолог и географ конца XIX в., друг и продолжа
тель среднеазиатских исследований П.П. Семенова — И.В. Муш
кетов. ”Г1ри своем путешествии, — подчеркивал И.В. Мушке
тов, — он собрал прекрасные ботанические и геологические кол
лекции, выяснил орографию и отчасти геологическое строение 
Заилийского Алатау, установив самый термин для этого хребта; 
первый познакомился с ледниками Тянь-Шаня в верховья:. 
Сары-джаса. и с некоторыми из перевалов его; по возвраще
нии он напечатал несколько статей, содержащих очень много но
вых фактов” [2 9 5 ,с. 166].

Мушкетов подробно остановился на орографических и геоло
гических наблюдениях П.П. Семенова, привел его геоботаниче- 
ские сведения, отметил, что исследователь впервые восстал про
тив мнения Гумбольдта относительно вулканизма в Тянь-Шане.

Свою оценку результатам исследований П.П. Семенова дали 
ботаник В.И. Липский, географ и геоботаник А.Н. Краснов, гео
лог и географ В.А. Обручев и др. Особенно ярко обрисовал эти
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результаты Г.Е. Грумм-Гржимайло в своей речи 26 марта 1914 г. 
на собрании РГО, посвященном памяти П.П. Семенова. ’’Петр 
Петрович, — подчеркнул он, — достиг главного: он сорвал завесу 
с неведомой до него в научном отношении горной страны, и в 
его описаниях она предстала пред нами во всем своем природ
ном величии. Он верно изобразил геологическое строение посе
щенной им части Тянь-Шаня, а собранные им значительные бота
нические и зоологические коллекции дали возможность судить 
об ее растительном покрове и животном мире, ее населяющем. 
Объединяя в своем лице геолога, ботаника и зоолога, он выпол
нил одну из величайших задач современного естествознания, 
положив начало всестороннего научного изучения обширней
ших континентальных масс, которые в общем круговороте 
явлений природы играют, как известно, не меньшую роль, чем 
океаны” [215, с. 163].

Однако полностью оценить все сделанное П.П. Семеновым во 
время его путешествия в Тянь-Шань оказалось возможным лишь 
после опубликования в 1946 г. полного отчета о его путешест
вии. Первым это сделал в своей вступитальной статье к книге 
’’Путешествие в Тянь-Шань” специалист по истории географии 
Н.Г. Фрадкин [372] Обстоятельную оценку научных резуль
татов путешествия дали известный советский исследователь 
Средней и Центральной Азии Э.М. Мурзаев в сборнике, посвя
щенном памяти П.П. Семенова-Тян-Шанского, ’’Географические 
исследования в Центральном Тянь-Шане” (1953) и в книге 
”В далекой Азии. Очерки по истории изучения Средней и Цент
ральной Азии в XIX—XX веках” (1956), а также автор моногра
фии о географических работах П.П. Семенова — В.И. Черняв
ский (1955) и А.А. Азатьян в книге’’История открытия и иссле
дования Советской Азии” (1969).

Итак, каковы же научные результаты путешествия П.П. Семе
нова в Тянь-Шане?

1. Своими исследованиями 1856—1857 гг. П.П. Семенов рас
крыл орографическое и геологическое строение Джунгарского 
Алатау и Северного Тянь-Шаня. Особенно важен был его вывод 
о близком к широтному простиранию основных хребтов Тянь- 
Шаня. Он наметил линии поднятий и межгорных впадин, опре
делил, что в горных хребтах по северной и южной сторонам 
Иссык-Кульской впадины широко развиты палеозойские оса
дочные породы, отчасти метаморфизованные, и что сложены 
горные цепи в основном гранитами и сиенитами.

П.П. Семенов установил, что Заилийский Алатау составляет 
передовую цепь Тянь-Шаня и имеет сложное, но симметричное
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строение. По Семенову, Заилийский Алатау состоит из двух па
раллельных цепей (южная из которых — Кунгей-Алатау — ныне 
справедливо считается самостоятельной цепью) и широтных 
долин, являющихся синклиналями, образовавшимися от под
нятия двух параллельных друг другу хребтов. Ученый отме
тил, что в осевых зонах обеих горных цепей выступают массив
ные кристаллические породы (граниты и сиениты), северные 
предгорья Заилийского Алатау и южные Кунгей-Алатау сло
жены порфирами, кремнистыми сланцами, известняками (в юж
ных предгорьях встречаются и гнейсы), а долины Чилика и 
Кебина выполнены сланцами, песчаниками и известняками 
палеозойского возраста (девона и карбона) .

П.П. Семенов дал морфологию Боамского ущелья и Иссык- 
Кульской котловины, несколько геологических разрезов через 
хребты внутреннего Тянь-Шаня.

Все исследователи жизни и творчества П.П. Семенова-Тян- 
Шанского, говоря о его путешествии, отмечают исключительно 
удачный выбор маршрутов в горах Тянь-Шаня, что позволило 
ему при сравнительно не долгих поездках увидеть очень многое. 
Сам ученый сознавал важность пересечения вкрест простирания 
горных хребтов и обследования перевалов.

И.В, Мушкетов считал, что исследования П.П. Семенова 
положили твердые основания орографии и геологии Тянь-Шаня, 
и включил в первый том своей работы ’’Туркестан” описание 
Заилийского Алатау, сделанные Петром Петровичем.

Особой заслугой П.П. Семенова является то, что он связал 
орографию с геологией. По мнению Ю.М, Шокальского, ’’имен
но географический талант Петра Петровича подсказал ему то, 
что тогда было неясно еще многим, даже и выдающимся дея
телям в области географии” [385, с. 109], П.П. Семенов явно 
опередил в этом отношении географическую науку своего 
времени, ’’Геологическое строение поверхности данной мест
ности, — подчеркивал Ю.М, Шокальский, — и ее связь с геомор
фологическим характером ее только что начинали выясняться 
в работах Гумбольдта” [385, с. 109].

2, П.П, Семенов впервые определил высоту снеговой линии 
в Тянь-Шане, которая оказалась гораздо выше (около 3500 м ), 
чем в горах Европы, расположенных на тех же широтах. Вы
сокое положение снеговой линии ученый совершенно спра
ведливо объяснял большой сухостью воздуха над Тянь-Шанем, 
В предисловии ко второму тому ’’Землеведения Азии” П.П, Се
менов, говоря о результатах своего исследования Тянь-Шаня, 
в качестве особенно важных для землеведения Азии выделил
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три вопроса: а) высота снеговой линии; б) существование 
альпийских ледников; в) существование в Тянь-Шане вулка
нических явлений [20, с. 21],

На первом вопросе он остановился особенно подробно, 
чтобы рассеять сомнения Гумбольдта о высоте снеговой линии 
в Тянь-Шане,

Гумбольдт полагал, что П,П, Семенов ошибся в определении 
высоты снеговой линии, слишком завысив ее. Однако после
дующие исследования показали, что для ряда хребтов внутрен
ней части Тянь-Шаня она еще выше — до 4200—4300 м, а на 
хребтах Памира вокруг оз, Каракуль — до 5500 м.

Возражая Гумбольдту, П.П, Семенов продемонстрировал 
великолепный образец применения сравнительного метода 
в географии. Как и его оппонент, ученый сравнил определен
ную им высоту снеговой линии в Тянь-Шане с высотой снего
вой линии в хребтах, лежащих приблизительно на тех же па
раллелях, а также в хребтах, расположенных примерно на тех 
же меридианах. Данные он брал из работы Гумбольдта ’’Цен
тральная Азия”, но объекты выбирал географически более 
правильно,

’’Гумбольдт указывает исключительно на Пиренеи и Эль
брус, — писал П,П. Семенов, — Что касается до первых, то они 
совершенно не могут быть приняты в расчет при определении 
высоты снежной линии в Небесной хребте, находясь во влаж
ном приморском климате, где снежная линия должна быть 
несравненно ниже, чем в континентальном климате внутрен
ней Азии, Зато Кавказ представляет лучший предмет для 
сравнения, если им пользоваться с должной осторожностью” 
[20, с. 25],

Сопоставив высоту снеговой линии различных горных сис
тем земного шара и приведя также несколько измерений вы
соты ее, сделанных инструментально в Тарбагатае и Джунгар
ском Алатау, П,П. Семенов опроверг мнение А. Гумбольдта. 
’’Таким образом, — резюмировал он* — не только все факты, 
доставленные как сравнительной географией и климатологией, 
но и положительные наблюдения других путешественников 
при более точных методах, подтверждают, а не опровергают 
полученные мною цифры и скорее показывают их слишком 
низкими, чем слишком высокими, гак что сомнение Гумбольд
та в том, что высота снежной линии в Тянь-Шане могла бы 
превосходить 11000 гьф,, устраняется не только теоретичес
кими соображениями, но и положительными наблюдениями” 
[20, с. 29],
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3. В ходе исследований П.П. Семенов установил существо
вание в Тянь-Шане больших ледников. Предположения об этом 
(на основании китайских источников) высказывали Гумбольдт 
и Риттер. Однако большинство ученых сомневались в возмож
ности обширного горного оледенения в Средней Азии. ”До 
путешествия Петра Петровича, — писал Э.М. Мурзаев, — то 
грандиозное оледенение, которое там в действительности су
ществует, казалось маловероятным, так как трудно было пред
положить, что Тянь-Шань, окруженный со всех сторон величай
шими пустынями Азии — Такла-Маканом, Гоби, пустынями 
Семиречья и Турана, при сухом климате и обильной солнечной 
радиации обладал бы мощными ледниками. Но данные, приве
денные П.П. Семеновым, говорили о значительном оледенении” 
[292, с. 26].

П.П. Семенов и сам признавался, что ему не верилось, ’’чтобы 
в сухом климате Средней Азии могли развиваться настоящие 
ледники” Окончательно рассеяли эти сомнения факты. ’’Мне, -  
писал ученый, — удалось найти в живописной горной группе 
Хан-Тенгри такие обширные ледники. каких я не видел и в 
Альпах” [42, с. 75].

В верховьях р. Сарыджаз П.П. Семенов открыл несколько 
альпийских ледников. Крупнейшие из них — длиной более 
20 км — в 1887 г. экспедицией Игнатьева были названы ледни
ками Семенова и Мушкетова, Из-за недостатка времени самому 
П.П. Семенову не удалось подробно ознакомиться с долинными 
ледниками. Только последующие исследователи установили, 
что они относятся к величайшим ледникам в Азии.

Современная наука объясняет развитие мощных ледников 
в Средней Азии большими высотами гор и защищенностью 
их от влияния пустынь внешними горными цепями. ”В нас
тоящее время установлено, — отмечал Э.М. Мурзаев, — что 
внешние горные цепи Средней Азии или совсем не несут лед
ников, или имеют их в очень небольшом количестве и неболь
ших размеров. Эти горы — Киргизский, Ферганский, Алайский, 
Туркестанский и другие хребты, граничащие с пустынями, 
обладают очень малой суммарной площадью оледенения,. . 
Если же взять основные узлы поднятий Кокшаалтау, Хан-Тенг
ри, Памира, Дарваза, то заметно, как резко увеличивается 
площадь оледенения по мере возрастания абсолютных высот 
в зависимости от удаленности от внешних влияний пустынь 
и наличия окаймляющих горных хребтов, затрудняющих про
никновение сухих не местных ветров, что способствует сохра
нению снега и льда” [293, с. 10]
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4. К важнейшим результатам экспедиций на Тянь-Шань от
носится и установление П.П. Семеновым отсутствия вулканов 
и вулканических пород в обследованных им районах. До ис
следований П.П. Семенова господствующим было мнение о 
вулканическом характере гор Средней и Центральной Азии. 
Оно подкреплялось научным авторитетом Гумбольдта и Рит
тера, которые в своих работах называли даже предполагаемые 
центры современной вулканической деятельности (окрест
ности Кульджи, Урумчи, озер Алакуля, Иссык-Куля). Однако 
уже исследования Алакуля Карелиным (1840), Шренком (1842) 
и Влангали (1851) не подтвердили наличия вулканизма ни на 
острове Аралтюбе, который Гумбольдт считал вулканом, ни в 
окрестностях озера. Однако ни один из этих исследователей 
не подверг сомнению гипотезу о вулканизме Тянь-Шаня. Пер
вым это сделал П.П. Семенов, хотя до путешествия в Тянь-Шань 
он сам был ее сторонником. Но факты, как говорится, упрямая 
вещь. ’’Результатом всех усильных моих розысков, — писал 
П.П. Семенов в 1859 г., — было то, что я решительно не нашел 
ни вулканов, ни истинных вулканических явлений, ни даже 
вулканических пород в Небесном хребте” [20, с. 31].

Гора Куллок у оз. Иссык-Куль, как и холмы Кату в Илийс- 
кой долине, считавшиеся Гумбольдтом вулканами, по П.П. Се
менову, не являлись таковыми. В этих районах наблюдались 
псевдовулканические явления, обусловленные горением под
земных пластов каменного угля.

Как известно, ученый исследовал лишь часть районов пред
полагавшегося вулканизма. Поэтому в своих выводах о воз
можности существования вулканов во Внутренней Азии он 
писал, что ’’намеки азиатцев на явления, могущие казаться 
вулканическими, должны быть принимаемы ученой критикой 
с большой осторожностью, потому что многие из них уже ока
зались неосновательными. Еще замечу, что впечатление, произ
веденное на меня лично Джунгарией и Тянь-Шанем, возбуждает 
во мне некоторые сомнения в существовании вулканов в этой 
части Азии, и во всяком случае, я как единственный очевидец 
Небесного хребта не могу признать действительность этих вул
канов аксиомой, не требующей никаких подтверждений и 
доказательств. Это убеждение есть один из важных, хотя ко
нечно отрицательных, результатов моего путешествия” [20, 
с. 33].

Геологические наблюдения П.П. Семенова и его выводы 
были подтверждены последующими исследователями природы 
Средней Азии. Как справедливо отмечал В,И. Чернявский,
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устранение ошибочных представлений о наличии в Тянь-Шане 
вулканов имело первостепенное значение для понимания геоло
гической структуры всей Внутренней Азии, а также для уточ
нения картины географического распространения вулканов 
на земном шаре [376, с. 109].

5. Одним из важнейших результатов экспедиции П,П. Семе
нова явилось установление современного соотношения между 
оз. Иссык-Куль и р. Чу и высказанные им идеи о палеогеогра
фии Иссык-Кульской котловины. До путешествия П.П. Семе
нова господствовал взгляд, что р, Чу вытекает из Иссык-Куля 
(этого взгляда придерживался и Риттер). Гумбольдт полагал, 
что стоком Иссык-Куля является небольшая речка Кутемалды. 
П.П. Семенов установил, что стока Иссык-Куль не имеет, а 
р. Чу, не доходя до него, круто поворачивает на запад и глубо
ким Боамским ущельем прорезает горы, окаймляющие озеро 
с севера. К востоку от резкого поворота р. Чу ученый обнару
жил болотистую местность, из которой в Иссык-Куль текла 
речка Кутемалды. Во время разливов Чу питает эту болотис
тую местность и Кутемалды становится как бы рукавом Чу.

При исследовании берегов Иссык-Куля П.П. Семенов обна
ружил сложенные из конгломератов террасы. ’’Так как эти 
конгломераты, — писал ученый, — находятся в несоответствую
щем (дискордантном) напластовании с палеозойскими горны
ми породами Тянь-Шаня и Алатау и так как те же конгломера
ты образуют и дно озера, там где мне случилось наблюдать 
его, то я полагаю, что конгломераты эти суть осадки самого 
озера.

В таком случае распространение этих конгломератов по 
всей озерной котловине до значительной высоты над нынеш
ним уровнем озера достаточно указывает на то, что озеро за
нимало в прежние времена несравненно более обширную по
верхность” [40, с. 215].

Отсюда П.П. Семенов сделал вывод, что Боамское ущелье 
образовалось путем прорыва вод оз. Иссык-Куль, Долгое время 
после прорыва р. Чу могла быть стоком озера, пока его уровень 
не понизился настолько, что сток прекратился. Прекращение 
стока ученый связал с усилением сухости климата, вследствие 
чего реки, впадающие в Иссык-Куль, оскудели и уже не ком
пенсировали испарение воды с поверхности озера.

К этому взгляду на происхождение Боамского ущелья и 
на всю палеогеографию Прииссыккулья присоединился И.В. Му
шкетов [295, с. 165—169], а позже Л.С. Берг [181, с. 39 ]. Ис
следования 50—70-х годов XX в, также в основном подтвердили 
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гипотезу П.П, Семенова, В сводке киргизских ученых по физи
ческой географии Иссык-Куля отмечается, что в среднем плей
стоцене озеро, ”по данным геохимических анализов и иско
паемой флоре и фауне, было пресным и проточным — оно приоб
рело сток на запад через Боомское ущелье по долине р. Чу, 

В результате перепиливания Боамского порога стока, а также 
благодаря усилению аридности климата, когда оледенение 
пошло на убыль, уровень Иссык-Куля начал падать, В процессе 
снижения произошло разобщение озера и водоема в Боамской 
впадине в результате перегораживания наиболее узкого участка 
залива конусом выноса р, Шыргый” [303, с. 24],

Озеро Иссык-Куль в то время потеряло сток. Но в голоцене 
происходило ’’чередование периодов подъема и спада уровня 
озера, причем величина подъема уровня лимитировалась Ку- 
темалдинским порогом стока, расположенном на отметке 
1620 м, Озеро приобретало сток на непродолжительное врем я,, , 
На спады и подъемы уровня Иссык-Куля, кроме ритмичных 
колебаний режима увлажненности, оказывала существенное 
влияние и миграция русла р, Чу в пределах собственного кону
са выноса, благодаря чему сток реки временами полностью 
или частично направлялся в Иссык-Куль” [303, с. 29, 31].

Однако, по мнению известного советского ученого А,В, Шниг- 
никова, ’’вопрос о процессах соединения р, Чу с оз, Иссык-Куль, 
об озерных террасах, о прежних уровнях водоема до сих пор 
окончательно не решен”, но ’’исторические сведения о том, 
что оз, Иссык-Куль несколько столетий тому назад и даже 
еще в начале прошлого века сбрасывало свои излишние воды 
в р, Чу, оказываются вполне вероятными” [382, с. 27, 36], 

6, Исключительную научную ценность представляют ботани
ческие наблюдения П.П, Семенова во время путешествия в 
Тянь-Шань, Он вел систематические записи о характере расти
тельного покрова всех местностей, лежащих на пути экспеди
ции, Им была тщательно изучена флора Джунгарского, Заилий- 
ского Алатау и внутренних областей Тянь-Шаня, Собранный 
П,П, Семеновым гербарий насчитывал до 1000 видов, и среди 
них оказалось два рода и несколько десятков видов, не извест
ных ранее науке, Ценен был и сам список собранных им расте
ний в неизученных до того районах Средней Азии, Ученые, 
описывавшие в дальнейшем гербарий П.П, Семенова, назвали 
многие из новых форм и видов растений его именем.

Большинство открытых П,П, Семеновым новых видов рас
тений относятся именно к альпийскому и субальпийскому 
поясам растительности,
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Описывая Заилийский Алатау, П,П, Семенов выделил не
сколько растительных зон: степную, культурную и садовую, 
зону хвойных лесов и альпийскую, выше которой располо
жена уже зона вечных снегов, Подробная характеристика этих 
зон была опубликована в 1867 г, в статье ’’Поездка из укреп
ления Верного, , ,  в 1856 г,” [40, с. 242—254], В каждой из 
выделенных зон ученый называл ее расположение по высоте, 
характер растительного покрова, состав флоры с указанием 
соотношения видов из различных генетических очагов,

Приведем краткое изложение характеристик высотных 
растительных зон Заилийского Алатау, данных П.П, Семе
новым,

Степная зона, расстилающаяся севернее подножья Заилий
ского Алатау на абсолютной высоте от 150 до 600 м, отличается, 
по П.П, Семенову, от европейских степей как составом фло
ры — обилием солянковых, те мари сков, астрагалов и других 
типичных для среднеазиатских полупустынь и пустынь расте
ний, так и разреженностью. ’’Нигде растения не образуют сплош
ного дерна, а растут, напротив, на довольно большом одно от 
другого расстоянии, так что почва большей частью обнажена 
в промежутках,, ,  Европейских растений во флоре степной 
зоны наберется не более 10% ,,, Большая часть растений степ
ной зоны принадлежит к флоре Арало-Каспийской низмен
ности, , [ 4 0 ,  с. 2 4 2 -2 4 3 ],

В этой, так называемой степной зоне П.П. Семенов выделил 
два яруса. Нижний (от 150 до 300 м) характеризуется сакса
улом, типичными арало-каспийскими, а также местными вида
ми травянистых растений. Это, собственно, пустыня. Располо
женный выше (от 300 до 600 м) полупустынный ярус отли
чается обилием полыней, а в генетическом отношении большей 
примесью европейских видов,

Культурная и садовая зоны занимают подножье и предгорье 
Заилийского Алатау до нижнего предела хвойных лесов. Ха
рактерными растениями П.П, Семенов считает здесь дикую 
яблоню, дикий абрикос, фисташковое дерево, грецкий орех, 
тополь лавролистный, местный вид клена, названный затем 
именем Семенова, и ряд других деревьев, а также более 30 ви
дов кустарников, В составе флоры этой зоны, по П.П, Семе
нову, более 60% видов среднеевропейского происхождения, 
имеются элементы сибирско-алтайской флоры (21 вид), ара
ло-каспийской (23 вида), джунгарской (более 30 видов).

Зона хвойных лесов характеризуется преобладанием ели 
Шренка, из лиственных пород произрастают береза, осина.
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тополь, рябина и др, В этой зоне также более 60% видов рас
тений европейского происхождения и около 40% — азиатского, 
Среди последних больше половины — полярно-сибирские и 
алтайско-саянские виды. Кроме того, встречаются кавказские, 
гималайские и местные тянь-шаньские виды. В некоторых 
местах зоны имеются субальпийские луга, перемещающиеся 
со скалами.

Альпийская зона подразделена П.П, Семеновым на нижне
альпийскую, или зону альпийских кустарников, и верхнеальций- 
скую, или зону альпийских трав, К этой зоне относится боль
шинство открытых ученым новых видов растений, Среди 12 ви
дов альпийских кустарников, перечисленных П.П, Семеновым, 
характерно отсутствие рододендрона, что объясняется сухостью 
климата, Европейских видов растений в этой зоне более 25% 
(преимущественно альпийского типа), много представителей 
алтайско-саянской флоры и северной Сибири; около 25% 

составляют растения собственно тянь-шаньской флоры, есть 
несколько гималайских видов,

Выше верхнеальпийской зоны расположена зона вечных 
снегов.

После П,П, Семенова растительность Тянь-Шаня и прилегаю
щих районов изучали Н.А. Северцов (1864—1868), А,Н, Крас
нов (1886), которые выделили свои высотные пояса расти
тельности, малоотличающиеся от предложенной П.П, Семе
новым схемы,

В советское время были проведены обширные и глубокие 
исследования природы Средней Азии, и в частности Тянь-Шаня, 
Многое было уточнено, дополнено, Выяснилось, что не может 
быть одинаковой схемы поясного распределения раститель
ности в различных районах Средней Азии, Но сохранилась в 
основном схема высотной1 поясности, предложенная П.П. Се
меновым для Заилийского Алатау, а главное, что продолжа
тели дела ученого восприняли его гулбокие и всесторонние 
принципы в изучении растительного покрова,

7, При характеристике выделенных высотных зон Заилий
ского Алатау П.П. Семенов дал, по существу, комплексную 
географическую характеристику горной страны и сделал одну 
из первых попыток выделить ландшафтные зоны,

В своей вступительной статье к работе П.П, Семенова ’’Пу
тешествие в Тянь-Шань” Н.Г. Фрадкин подчеркнул, что, ((вы 
деляя различия растительности в качестве главного признака 
зонального деления, Семенов не рассматривал это деление 
только как ботанико-географическое, Схемой зон Заилийс- 
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кого края Семенов, в сущности, еще в 60-е годы XIX в. сделал 
выдающуюся попытку выделения ’’естественноисторических” 
зон» [372, с. 36]. И далее Н.Г. Фрадкин совершенно справедли
во отметил неосновательность представления о том, «что начало 
ландшафтным зональным делениям в географии было положено 
только в конце XIX в. знаменитой статьей Докучаева (”К уче
нию о зонах природы”) . Своим учением о почвах Докучаев 
значительно углубил принцип зональности, Нет оснований, 
однако, считать, что ’’естественноисторические” зональные 
деления были выдвинуты Докучаевым впервые, Заслуга До
кучаева в этом отношении состояла в дальнейшем развитии 
и обобщении тех идей, которые проводились уже крупнейшими 
русскими географами второй половины XIX в. Одними из 
наиболее ранних работ, где, в сущности,, были намечены ланд
шафтные зоны, были работы Семенова о путешествии в Тянь- 
Шань» [372, с. 36].

Но заслуги П.П, Семенова не ограничиваются введением 
ландшафтных зон. Исключительно важно, что к их характерис
тике он подошел с широких страноведческих позиций, учи
тывая значение природных условий для хозяйственной дея
тельности, Комплексная характеристика зон была дана П,П, Се
меновым уже в статье ’’Поездка из укрепления Верного, .
Но там большое место занимает описание растительности, Поэто
му приведем описание Заилийского края по высотным ланд
шафтным зонам, данное П,П. Семеновым в его ’’Путешествии 
в Тянь-Шань”. Это классический пример страноведческой ха
рактеристики края,

’’Весь Заилийский край, поднимающийся постепенно от 
прибрежной реки Или (300-350  метров) до Талгарского пика 
(5000 метров), разделяется, по моим наблюдениям, самой 
природой на пять зон, расположенных как бы этажами одна 
над другой.

Нижняя — первая — из этих зон имеет от 300 до 600 метров 
абсолютной высоты, расположена довольно широкой полосой 
по обеим сторонам реки Или и характеризуется не только 
своим климатом, очень жарким летом и мягкой и сравнитель
но теплой зимой, но также совершенно азиатской, степной 
флорой и фауной, в которых очень мало европейских форм: 
здесь преобладают формы среднеазиатского типа, общие с 
соседним Туркестаном. Понятно, что эта зона не могла прив
лечь русской колонизации и оставалась почти всецело в руках 
кочевых аборигенов, составляя для них одно из важнейших 
условий их существования, так как здесь они имеют свои зи
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мовки, на которых при сравнительно теплых зимах и малом 
количестве выпадающего снега их стада находят себе поднож
ный корм в течение всей зимы.

Вторая зона имеет от 600 до 1400 метров абсолютной вы
соты и характеризуется своим умеренным климатом как зимой, 
так и летом, напоминающим климат Малороссии, а также почти 
русско-европейской флорой с легкой примесью весенних расте
ний азиатского типа. Зона эта занимает все северное подгорье 
Заилийского Алатау и в особенности замечательна своим бога
тым орошением. Многочисленные речки, берущие начало в 
снегах альпийской зоны, вторгаются в эту земледельческую, 
культурную зону очень многоводными реками и разбираются 
здесь на арыки (поливные каналы), оплодотворяя ее пашки 
и насаждения, и выходят в нижнюю зону ничтожными, мало
водными ручейками. Понятно, что эта зона сделалась главной 
для русской колонизации. Русские, научившись приемам ир
ригации у аборигенов, беспрепятственно смогли получить бас
нословные урожаи на своих пашнях и развести роскошные 
сады и виноградники. Переселения из России, утвердившись 
в этой зоне, потеснили кочевников, имевших здесь небольшие 
пашни, но взамен этого дали им такие выгоды по сбыту произ
ведений их скотоводства, что местное население легко могло 
покупать у русских необходимое для еды количество зерно
вого хлеба.

Третья зона — лесная, имеет от 1400 до 2500 метров абсо
лютной высоты, занимает горные скаты и долины Заилийско
го Алатау и характеризуется уже довольно суровым и влаж
ным горным климатом, но поросла довольно богатой еще 
лесной растительностью. Самая флора этой зоны отличается 
в значительной мере от флоры предыдущей зоны тем, что по
ловина ее видов относится к местным центральноазиатским 
растениям и только другая половина произрастает в Сибири 
и Европе или в лесной зоне, или в альпийской. Она и до вод
ворения русской колонизации не приносила большой пользы 
кочевникам, которые всегда быстро проходили через нее по 
наиболее доступным для их стад путям при своих перекочев- 
ках из зимовок нижней зоны на привольные пастбища своих 
летовок в четвертой — альпийской зоне. Для русских же пере
селенцев лесная зона явилась необходимым подспорьем их 
оседлой колонизации, так как здесь они стали добывать все 
свои строительные и лесные материалы, а также устраивать 
свои заимки (хутора) для пчеловодства и других целей.
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Четвертая зона — субальпийских и альпийских пастбищ — 
имеет от 2500 до 3500 метров абсолютной высоты и занимает 
большое пространство в Заилийском Алатау, Эта холодная, 
высокогорная зона есть Эльдорадо для киргизского населения, 
но достаточно непригодна для русской колонизации, а потому 
всецело осталась в руках кочевников, которым необходимо 
было только обеспечить свободный переход со своими стадами 
с их зимовки в эту зону.

Наконец, пятая зона Заилийского края начинается на высоте 
3500 метров и, будучи покрыта вечными снегами, кажется 
совершенно безжизненной, и во всяком случае, одинаково 
непригодная ни для русской колонизации, ни для жизни ко
чевников и привлекательна только для альпинистов и научных 
исследователей. При всем том она играет важную роль в эконо
мике природы этого благословенного края, так как она при 
своей кажущейся безжизненности оживляет его при помощи 
благотворных лучей южного солнца. Таяние снегов этой зоны 
не только питает непосредственно ее луга, но и дает начало 
чудным горным потокам, которые, врываясь многоводными 
реками в земледельческую зону, оплодотворяют так ее богатые 
пашни, сады и виноградники, В земледельческой зоне эти реки 
теряются, не доходя до жаркой нижней зоны, и впадают таким 
образом, можно сказать, в воздушный океан, из которого 
снова собираются исполинами снежной зоны в громадные запасы 
ее вечных снегов” [151, с, 1 5 0 -153],

Такой сжатой и яркой характеристики горного края — его 
природы и условий жизни населения — в отечественной литера
туре не появлялось ни до П,П, Семенова, ни после него, Иссле
дования Тянь-Шаня П.П, Семеновым, как уже отмечалось рядом 
исследователей его творчества, — это классический образец 
комплексного географического изучения горной страны. Боль
шой научной заслугой П.П, Семенова было то, что он первый 
нарисовал действительную картину природы и жизни населения 
Тянь-Шаня, При этом особенно характерно для него стремление 
обратить результаты исследования природы на развитие хозяй
ства обследованных районов, оказать в этом деле помощь 
как русским переселенцам, так и местному населению. Это 
проявилось не только в характеристике отдельных местностей, 
но и в практических советах, которые давал П.П, Семенов 
недавно поселившимся в Заилийском крае казакам по исполь
зованию местной древесины, развитию пчеловодства.

Оценивая итоги путешествия П.П. Семенова в Тянь-Шань,
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Э.М. Мурзаев отмечал, что оно ’’оставило глубокий след в исто
рии исследований Средней Азии и оказало влияние на развитие 
последующих работ в этой части материка, Одновременно оно 
определило формирование П,П, Семенова как ученого с разно
сторонними и широкими интересами” [292, с. 29],

Заслуги ПЛ. Семенова в изучении Тянь-Шаня были высоко 
оценены всей мировой наукой. Он был избран почетным или 
действительным членом многих географических и других науч
ных обществ, некоторые из которых отметили его труд меда
лями. Правительство в 1858 г. наградило его за экспедицию 
в Тянь-Шань орденом Владимира 4-й степени, В ознаменование 
полувекового юбилея с начала выдающегося путешествия 
П,П, Семенова в Тянь-Шань в 1906 г, к его фамилии была до
бавлена как составная часть ”Тян-Шанский”,

Прошло более 130 лет с начала путешествия ПЛ. Семенова 
в Тянь-Шань, Многие научные мысли ПЛ. Семенова-Тян-Шан- 
ского нашли дальнейшую глубокую разработку. Накоплено 
много фактов, появились новые теории познания законов 
развития региона Тянь-Шаня для лучшего рационального его 
освоения.



Участие
в подготовке крестьянской реформы 1861 г.

Накануне реформы. Еще до отъезда П.П. Семенова в экспе
дицию на Тянь-Шань в столице усилились слухи о предстоящей 
отмене крепостного права. В списках ходила по рукам ’’Запис
ка”, составленная в 1855 г. известным историком и право
ведом К.Д. Кавелиным, об освобождения крестьян с землей 
за выкуп в пользу помещиков при содействии государства, 
Однако говорилось о возможных переменах тайком. В откры
той печати вопрос о крестьянской реформе не обсуждался.

В январе 1857 г. Александр II создал Секретный комитет 
для ознакомления с различными проектами и записками по 
крестьянским делам, поступавшими в сенат и царскую канце
лярию. Перед Секретным комитетом стояла скромная цель — 
подготовить реформу сельских порядков в смысле ’’улучше
ния быта помещичьих крестьян” с сохранением помещичьей 
власти и опеки. В официальном письме (рескрипте) Виленско
му генерал-губернатору 20 ноября 1857 г. Александр II изложил 
программу правительства по крестьянскому вопросу. В ней 
предусматривалось: уничтожение личной зависимости крестьян 
при сохранении всей земли в собственности помещиков; пре
доставление крестьянам определенного количества земли, 
за которую они будут обязаны платить оброк или отбывать 
барщину; право выкупа со временем крестьянских усадеб. 
С изданием рескрипта разрешалось открыто высказываться 
по крестьянскому вопросу в печати и в губернских дворянских 
комитетах.

П.П. Семенов вернулся из путешествия как раз к моменту 
публикации рескрипта, в разгар волнений и споров в петербург
ском обществе по поводу предстоящей реформы. ’’Возвратясь 
в дорогое и родное мне Географическое общество, — вспоми
нал ученый, — я снова очутился в той среде, в которой с самого 
его учреждения теплилась, вместе с глубоким патриотизмом, 
самая сильная и сознательная любовь к русскому народу, а со 
времени окончания доблестной, но несчастной для России Крым
ской войны глубокое сознание, что Россия нуждается для свое
го дальнейшего и притом самостоятельного развития в полном 
обновлении своего общественного и государственного строя,
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чему главным припятствием служило то, что весь русский народ 
был скован крепостною зависимостью, все более и более при
нимавшею за последнее столетие характер рабства” [14, с. 2—3].

Около месяца пробыл Петр Петрович в Петербурге, знако
мясь с мнениями общественных кругов, заинтересованных в 
реформе, а к концу декабря поехал в деревню, чтобы повидать 
сына и выяснить на местах, в Рязанской и Тамбовской губер
ниях, отношение к реформе и помещиков и крестьян. Этому 
он посвятил весь январь 1858 г.

В своих мемуарах П.П. Семенов отмечал, что первоначально 
почти все помещики встретили известие о реформе враждебно. 
Когда же правительство разрешило создавать губернские коми
теты „для выработки условий крестьянской реформы, причем 
комитеты эти должны были состоять исключительно из дворян 
этих губерний, то все усилия большинства помещиков обрати
лись на то, чтобы как можно дольше отдалить проведение рефор
мы и сохранить за собой право на всю землю, ’’освободив” 
крестьян без земли.

П.П. Семенов привел и мнение крестьян об условиях их 
освобождения от крепостной зависимости, которое они выска
зывали в беседах с либеральными помещиками.

’Мы — ваши, а земля, которая кормила наших предков и 
которой мы всегда были крепки, — наша. Мы по воле царя 
можем быть или барскими или царскими, но земля, наша кор
милица, от нас отойти не может. И это простое убеждение 
крестьян, — отмечал П.П. Семенов, — на которое они смотрели 
как на незыблемую аксиому, не требующую дальнейших дока
зательств, было гораздо яснее и убедительнее всех высказывае
мых. большинством дворян-помещиков притязаний на право 
полной собственности на всю землю поместий ” [147,
с. 5 1 -5 2 ] .

Вспомним, какова была историческая обстановка в России 
того времени, почему царизм был вынужден пойти на отмену 
крепостного права. Главным было то, что крепостное право 
как важнейшая черта феодального строя тормозило эконо
мическое развитие России. Складывавшиеся в недрах старого 
строя капиталистические отношения вызвали во второй чет
верти XIX в. кризис феодально-крепостнической системы.

Крымская война, закончившаяся поражением в 1856 г., 
вскрыла не только экономическую отсталость России, чно по
рочность всей государственной системы. Под влиянием &ойны 
и часть дворянства стали понимать необходимость отмены 
крепостного права. Александр II, вступивший на престол
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19 февраля 1855 г., после смерти Николая I, ободрял крестьян 
во время Крымской войны обещанием освободить их. ’’Начать 
свое царствование с очевидного поражения и позора, — писал 
в октябре 1858 г. Карл Маркс, — да еще открыто нарушить 
обещания, данные крестьянам во время войны, — отважиться 
на такой шаг было бы слишком опасно даже для царя” [286, 
с. 607].

В#И. Ленин в своей работе ’’Крестьянская реформа и про- 
летарски-крестьянская революция” , отвечая на вопрос, какая 
же сила заставил крепостников решиться на отмену крепост
ного права, писал: ’’Сила экономического развития, втягивав
шего Россию на путь капитализма. Помещики-крепостники 
не могли помешать росту товарного обмена России с Европой, 
не могли удержать старых, рушившихся форм хозяйства. 
Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной 
России. Крестьянские ’’бунты”, возрастая с каждым десятиле
тием перед освобождением, заставили первого помещика, 
Александра II, признать, что лучше освободить сверху, чем 
ждать, пока свергнут снизу” [270, с. 173].

В начале 1858 г. Секретный комитет был преобразован в 
Главный комитет по крестьянскому делу, а его председателем 
назначен друг Александра II генерал-адъютант граф Я.И. Рос
товцев. В глазах передовой русской интеллигенции это был че
ловек с позорным прошлым. Ростовцев в бытность свою в 
лейб-егерском полку стал в 1823 г, членом ’’Союза благо
денствия”. Узнав в декабре 1825 г, о готовящемся выступле
нии, он явился к великому князю Михаилу Павловичу и пре
дупредил его об этом. После подавления декабрьского восста
ния офицеры полка высказали презрение Ростовцеву и он был 
вынужден покинуть полк. Его зачислили в штаб военно-учеб
ных заведений, а затем произвели в начальники штаба. На этом 
посту он и сблизился с наследником престола.

Я.И. Ростовцев ни теоретически, ни практически не был 
подготовлен к законодательным работам по отмене крепостно
го права. Сам не будучи помещиком, он совершенно не был 
знаком с бытом крестьян, с взаимоотношениями помещиков и 
крепостных. Ростовцев поддержал проект ’’освобождения” 
крестьян, составленный полтавским помещиком М.П. Позеном. 
Проект этот носил явно крепостнический характер, откладывал 
освобождение крестьян на 12 лет и вел к полному их обеззе
меливанию. Поддержка такого проекта усилила неблагоприят
ное отношение к Ростовцеву в самых широких кругах общества. 
Против этого проекта резко выступили либерально настроен
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ные дворяне во главе с Н.А. Милютиным, который в Министерст
ве внутренних дел руководил работами по подготовке крестьян
ской реформы.

’’Вся эта распря, — писал позднее в мемуарах П.П. Семенов, — 
происходившая весною 1858 г. между людьми, которые были 
предназначены самим проведением к тому, чтобы оказать наи
большие услуги великому делу освобождения крестьян 
производила на меня удручающее впечатление, так что в апре
ле 1858 г. я решился принять уже активное участие в крестьян
ском деле, чувствуя в себе необходимую для него подготовку 
и нравственную силу для роли посредника и миротворца между 
людьми, которых обстоятельства и таланты вывели на первые 
роли в деле, к осуществлению которого и я так страстно стре
мился в течение многих лет” [147, с. 67—68].

В апреле 1858 г. П.П. Семенов встретился в Я.И. Ростовце
вым и стал его ’’сотрудником-добровольцем”. Вместе с Н.А. Ми
лютиным ему удалось убедить Ростовцева в необходимости 
освобождения крестьян с землей. Этой идеи Ростовцев уже 
держался до конца своей деятельности.

В конце мая Петр Петрович уехал в деревню, где жил до 
сентября. За это время он объездил Рязанскую, Тамбовскую и 
Тульскую губернии, знакомясь с положением дел по реформе 
на местах.

Работа в редакционных комиссиях. Несмотря на увлечение 
вопросом об отмене крепостного права, П.П. Семенов не остав
лял своего намерения совершить в 1860 или 1861 г, новую экс
педицию в Тянь-Шань. План такой экспедиции он представил 
вице-председателю Географического общества Ф.П. Литке 
осенью 1858 г. Но уже в начале 1859 г. Литке ответил, что в 
обществе не найдется средств для снаряжения экспедиции и 
что ’’едва ли возможно будет получить разрешение на нее”.

Сразу по получении отказа в снаряжении новой экспедиции 
П.П. Семенов дал Я.И. Ростовцеву согласие на его предложение 
стать членом Редакционной комиссии по делу освобождения 
крестьян от крепостной зависимости. Ученый и до этого в ка
честве добровольца составлял по поручению Ростовцева раз
личные записки и доклады. Принять непосредственное участие 
в деле отмены крепостного права было издавна заветной мечтой 
П.П. Семенова, и он включился в подготовку крестьянской ре
формы со всей присущей ему энергией и целеустремленностью.

О создании редакционных комиссий было объявлено в февра
ле 1859 г. Организовывались две комиссии: одна — для сос-
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Петр Петрович Семенов, член-эксперт редакционных комиссий по подго
товке крестьянской реформы 1861 г.

тавления проектов общих положений об освобождении крестьян 
на основе представленных с мест проектов губернских коми
тетов, другая — для разработки местных положений. Предсе
дателем обеих редакционных комиссий был назначен Я.И. Рос
товцев. Вскоре была образована финансовая комиссия также под 
председательством Ростовцева. Всего в комиссиях работало 
36 человек: 11 правительственных чиновников, 18 экспертов 
и 7 членов финансовой комиссии. Фактически все редакцион
ные комиссии работали как один орган [233, с. 87, 361].

П.П. Семенов был назначен членом-экспертом редакционных 
комиссий, а в марте — заведующим делами этого временного 
вневедомственного учреждения. Первое заседание редакционных 
комиссий состоялось 4 марта 1859 г., и с этого времени целых 
два года Петр Петрович отдавал все свои силы и время работе 
но подготовке крестьянской реформы. Через его руки проходи
ло бесчисленное множество проектов, докладов, записок, пред
ставлений от губернских комитетов и отдельных лиц. Прекрас
но знавший положение дел в деревне П.П. Семенов был все 
время в центре огромной лаборатории но выработке нового 
закона. А вокруг него на протяжении всех этих лет шла ожесто
ченная борьба.



Конечно, мнения крестьян при подготовке реформы никто 
не спрашивал. Борьба велась лишь между помещиками-либера- 
лами и заядлыми крепостниками как внутри губернских коми
тетов, так и в редакционных комиссиях. Как отмечал В Л , Ле
нин, все эти споры вокруг крестьянской реформы являлись 
борьбой внутри господствующих классов, большей частью 
внутри помещик.)в, борьбой исключительно из-за меры и фор
мы уступок Либералы так же, как и крепостники, стояли на 
почве признания собственности и власти помещиков, осуждая 
с негодованием всякие революционные мысли об уничтожении 
этой собственности, о полном свержении этой власти” [270, 
с. 174].

Идею об освобождении крестьян с землей с возложением 
расходов по выпуску крестьянских земель на государство по
следовательно отстаивали революционеры-разночинцы во главе 
с Н.Г. Чернышевским и Н.А. Добролюбовым,

П.П. Семенов был гуманистом, как и другие лучшие пред
ставители русской интеллигенции XIX в. ’’Верный идее пре
доставления крестьянству при предстоящей реформе наиболь
ших выгод, но тем временем возможных, — писал первый 
биограф ученого А Л . Достоевский, — Петр Петрович был всегда 
на страже против грубокрепостнических тенденций большинст
ва рядового дворянства и всеми силами боролся против этого 
направления и в отдельных выступлениях, и в сообществе с 
такими видными деятелями эпохи, как Н.А. Милютин, Ю.Ф. Са
марин, В Л . Черкасский, А.П. Заблоцкий-Десятовский и др ”. 
[221, с. 59].

Как либеральный помещик П.П, Семенов не мог и помыслить 
о революционном решении крестьянского вопроса. Он был 
твердо убежден, что крестьяне должы быть освобождены ”по 
манию царя” и получить землю за определенный выкуп.

Среди многочисленных вопросов, обсуждавшихся редак
ционными комиссиями, необходимо остановиться на вопросе 
о применении наказаний к крестьянам, которые будут отбы
вать барщину за земельный надел. Дело в том, что в некоторых 
исторических работах, даже конца 70-х годов XX в., имело 
место неправильное освещение этого вопроса, при котором 
искажался нравственный облик выдающихся прогрессивных 
деятелей России середины XIX в.,в том числе и П.П.Семенова 
Тян-Шанского. В своих воспоминаниях П.П. Семенов отмечал, 
что при голосовании на общем собрании редакционных комис
сий по вопросу о телесных наказаниях голоса разделились 
поровну. ’’При собирании голосов, — писал он, — мне первому 
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пришлось подписаться за предоставление помещикам права 
требовать взыскания с неисправных на баршине крестьян, 
Но я подписался с оговоркою, чтобы за злоупотребление этим 
правом помещик подвергался определенной законом ответст
венности” [147, с. 22].

Конечно, не в силах редакционных комиссий было отменить 
телесные наказания, широко практиковавшиеся в то время во 
всех странах Европы, В России они были закреплены Уложением 
1857 г. для лиц непривилегированных сословий как необходи
мое дополнение всякого уголовного наказания и отменены офи
циально лишь в 1904 г., фактически же царское правительство 
не отказалось от них вплоть до своего падения.

Члены редакционных комиссий, однако, приняли к статье, 
определяющей права волостного суда, следующее примечание: 
’’Вопрос об общем уничтожении телесного наказания требует 
независимо от крестьянского дела особого подробного обсужде
ния в связи с принятой в законах системой исправительных и 
уголовных наказаний. Впрочем, в сельском уставе должны 
быть поставлены изъятия, допускаемые ныне же, от телесных 
наказаний, именно: для сельских должностных лиц, для 
крестьян, получивших известную степень образования, а также 
для женщин” [346, с. 491—492]. Как известно, в 1863 г, телес
ные наказания были отменены для женщин и крестьян, занимаю
щих выборные должности, и в этом немалая заслуга бывших 
членов редакционных комиссий,

В начале 1860 г. умер Я.И, Ростовцев и на место председате
ля редакционных комиссий был назначен граф В,И, Панин — 
ярый крепостник. Противники освобождения крестьян возли
ковали. Децутаты от губернских дворянских комитетов поста
вили себе целью скомпрометировать в глазах правительства 
всю работу редакционных комиссий и создать новый проект 
реформы, в котором отстоять безземельное освобождение 
крестьян с сохранением помещичьих прав на все поместье.

Именно в этот период наступления реакции А.И, Герцен 
освобождается от иллюзии, что царь и возглавляемое им 
дворянство дадут народу настоящую свободу, а крестьяне на 
приемлемых условиях получат свою землю. Еще на новый, 
1860 г. Герцен обращался к царю с призывом: ’’Государь, про
снитесь, новый год пробил нового десятилетия, которое, может, 
будет носить наше имя; но ведь нельзя одной и той же рукой 
ярко и светло записывать свое имя в историю как освободитель 
крестьян — и подписывать нелепые повеления против свобод
ной речи и против молодости — юношей . . , посмотрите хоро
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шенько, кто друзья России и кто любит только свою частную 
выгоду. Вам это потому вдвое важнее, что еще друзья России 
могут быть и Вашими” [212, с. 225].

В апреле 186.0 г. в ’’Письмах из России” Герцен уже писал: 
”Нас упрекнуть нельзя. Мы держались до последней крайности, 
до открытой измены, до преступного назначения Панина, до  
самоуправства в деле Унковского и Европеуса, до полицейско
го заговора . . Прощайте, Александр Николаевич, счастливого 
пути! Bow voyage! . .  .Нам сюда” [211, с. 256—257].

После назначения Панина члены-эксперты из группы либера
лов — Черкасский, Милютин, Самарин и ряд других — решили 
уйти в отставку. П.П. Семенов оказался в сложном положении. 
Как заведовавший делами редакционных комиссий он не мог 
не бросить порученное ему дело и в то же время опасался, что 
все труды могут пойти прахом. На приеме у Александра II уче
ный получил заверенья, что положения, выработанные редак
ционными комиссиями, останутся без изменений, причем царь 
просил его быть примирителем между графом Паниным и чле- 
нами-экспертами редакционных комиссий. Слово государя для 
ПЛ. Семенова было законом. Он продолжил свою деятельность 
в редакционных комиссиях и убедил других членов-экспертов 
закончить начатое дело.

П.П. Семенову приходилось лавировать между либералами 
и консерваторами, согласовывать противоречивые мнения. Он 
сыграл определенную роль в том, чтобы добиться в выработан
ных ”положениях” больших наделов крестьянам при осво
бождении от крепостной зависимости и снизить размеры вы
купных платежей. Это было очень важно.

В.И. Ленин в статье ’’Некритическая критика” писал, что 
”Чем больше земли получили бы крестьяне при освобождении 
и чем дешевле бы они ее получили, тем быстрее, шире и сво
боднее шло бы развитие капитализма в России, тем выше был 
бы жизненный уровень населения . . . ” [271, с. 628].

Однако под нажимом депутатов губернских дворянских 
комитетов второго ”приглашения ” первоначальный проект 
реформы был все же изменен в сторону уменьшения размеров 
наделов, увеличения повинностей и установления переоброчки 
(переоценка повинностей в связи с изменением хлебных цен), 
через 20 лет.

Борьба за проект реформы. 10 октября 1960 г. редакционные 
комиссии закончили свою работу и проект реформы был пере
дан для обсуждения в Главный комитет по крестьянскому делу. 
С 28 января по 16 февраля проект обсуждался в Государствен- 
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ном совете. И в Комитете, и в Государственном совете подго
товленные документы были значительно изменены в пользу 
помещиков. Был увеличен размер оброка. Князю Гагарину 
удалось провести в Государственном совете положение о 
дарственном наделе. Это была настоящая ловушка для крестьян. 
Согласно этому положению, помещик мог договариваться с 
крестьянами о предоставлении им даром надела, равного 
1/4 наибольшего надела, установленного законом для данной 
местности, с тем чтобы сохранить за собой всю остальную землю. 
Но эти нищенские ’Дарственные” наделы не могли прокормить 
крестьян и им приходилось арендовать у помещика землю 
на кабальных условиях.

’’Принятие Государственным Советом в заседании 11 февраля 
предложения кн. П.П. Гагарина относительно даровых (прозван
ных впоследствии крестьянами нищенскими) наделов, — вспо
минал П.П. Семенов, — имело весьма значительные экономи
ческие последствия. Крестьяне многоземельных губерний, вы
шедшие из крепостной зависимости, не устояли против соблаз
на немедленного выхода из временно-обязательных отношений 
и полного прекращения их повинностей помещикам путем отка
за от большей части их существующих наделов в надежде, что 
они будут нанимать у помещиков необходимые для них земли 
по ценам, не превосходящим определенные за их наделы повин
ности, не предвидя, что впоследствии наемные платы за 
свободные помешичьи земли будут ежегодно повышаться и на
конец превзойдут в 20 раз повинности крестьян, не пошедших 
на даровые наделы. Последствием принятия нищенских наделов 
для крестьян, вышедших из крепостной зависимости, было 
то, что они потеряли 435 000 дес. земли, возвратившейся в лич
ную собственность помещиков” [148, с. 606].

Правительство стремилось завершить рассмотрение крестьян
ского вопроса, опасаясь, что терпению народа может прийти 
конец. О необходимости скорейшего решения ’’дела об осво
бождении крестьян” заявил в своей речи на открытии заседа
ния Государственного совета Александра II. ’’Вот уже четыре 
года, — подчеркнул царь, — как оно длится и возбуждает раз
личные опасения и ожидания как в помещиках? так и в крестья
нах. Всякое дальнейшее промедление может быть пагубно для 
государства” [233, с. 392]. Характеризуя представленный 
проект реформы, он не стесняясь заявил: ”Я надеюсь, господа, 
что при рассмотрении проектов, представленных в Государст
венный совет, вы убедитесь, что все, что можно было сделать 
для ограждения выгод помещиков, сделано; если же вы найде-
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те нужным в чем-либо изменить или добавить представляемую 
работу, то я готов принять ваши замечания” [233, с. 392—393].

И ”господа” не постеснялись в наибольшей степени обеспе
чить свои интересы. По словам В Л . Ленина, «пресловутое 
’’освобождение” было бессовестнейшим грабежом крестьян, 
было рядом насилий и сплошным надругательством над ними. 
По случаю ’’освобождения” от крестьянской земли отрезали 
в черноземных губерниях свыше 1/5 части. В некоторых губер
ниях отрезали, отняли у крестьян до 1/3 и даже до 2/5 кретьян- 
ской земли . . По случаю ’’освобождения” крестьян заставили 
’’выкупать” их собственные земли, причем содрали вдвое и 
втрое выше действительной цены на землю. Вся вообще ’’эпоха 
реформ” 60-х годов оставила крестьянина нищим, забитым, 
темным, подчиненным помещикам-крепостникам и в суде, и 
в управлении, и в школе, и в земстве » [270, с. 173].

Мечты П.П. Семенова о ’’справедливой крестьянской рефор 
м е” оказались либеральной утопией, Его огромная работа в тече
ние трех лет по подготовке реформы не дала, да и не могла 
дать в тех условиях, того результата, на который он рассчи
тывал.

Но интересам развития сельского хозяйства в России ученый 
оставался верен на протяжении всей своей жизни. Возглавляя 
статистические учреждения, он в первую очередь стремился на
ладить перепись поземельной собственности. Лично провел 
экономико-статистическое обследование Мураевенской волости. 
С 1882 г. был сенатором по вновь образованному тогда П депар  
таменту, в котором сосредоточивались крестьянские дела. 
Особое внимание он им уделял, став позднее членом Государст
венного совета.

После реформы. В конце своей жизни П.П. Семенов-Тян-Шан- 
ский написал воспоминания ’’Эпоха освобождения крестьян 
в России (1857—1861)”, которые составили третий и четвертый 
тома его мемуаров. Первое издание этого труда вышло в 1911— 
1913 гг. еще при жизни ученого, но на правах рукописи в коли
честве 200 экз. В 1915 и 1916 гг. семья Петра Петровича опубли
ковала эти тома его мемуаров с дополнениями и исправления
ми, намеченными автором, а также с составленным им указа
телем имен, встречающихся в тексте.

Как и большинство дореволюционных историографов, 
П.П. Семенов-Тян-Шанский осветил лишь период подготовки 
реформы и совсем не коснулся ее результатов. Реформу он 
рассматривал с апологетических позиций по принятому тогда
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канону: реформа явилась результатом доброй воли государя, 
энергичной деятельности немногих просвещенных друзей 
освобождения, преодолевших противодействие большинства 
высшей бюрократии и реакционеро в-помещиков.

Важнейшей своей задачей ученый считал показать, ’’какую 
роль каждый из главных деятелей эпохи освобождения играл 
в разрешении крестьянского вопрос и что он внес с коллектив
ную работу, обновившую весь строй русской государственной 
и общественной жизни . До сих пор. . .  последовательного 
рассказа о всем том, что происходило не только на самой сцене 
событий, но и за кулисами их в эпоху освобождения крестьян, 
в исторической литературе еще не было. Я чувствовал поэтому 
за собою нравственный долг, как последний из оставшихся в 
живых участников законодательных работ того времени, попол
нить этот пробел” [147, с. XI, XIII]. И пожалуй, характеристики 
отдельных лиц, причастных к выработке крестьянской рефор
мы, наиболее интересны в объемистом труде ’’Эпоха освобож
дения крестьян в России” (более 1100 страниц большого фор
мата) ,

В работе явно чувствуется благожелательное стремление 
автора определить потребности и нужды крестьянства и по
служить ему. Но как дворянин-помещик П.П. Семенов-Тян- 
Шанский разделял многие взгляды своего класса. Так, в своем  
труде он не допускал и мысли, что крестьянский вопрос мог 
быть решен иным образом — если не революционным путем, 
то, например, без выкупа земли крестьянами, с предоставле
нием им немедленной свободы и т.д. и т.п, Подробно рассказав 
о противоречиях в борьбе среди лиц, которым было поручено 
подготовить крестьянскую реформу, ученый совершенно не по
казал общественного мнения о реформе, которое выражалось 
через литературу, печать. А ведь он читал ’’Колокол” Герцена и 
не мог не знать о статьях ’’Современника”, выпускавшегося 
Чернышевским.

И даже спустя пол века после крестьянской реформы, когда 
было ясно, что она сопровождалась разорением большинства 
крестьянства, которое к тому же оставалось в бесправном 
положении, П.П. Семенов-Тян-Шанский закончил свои мемуа
ры апологией реформы. ’’Пройдут века, — писал он, — пройдут 
тысячелетия, но не изгладится из памяти русского народа вели
кий акт 19 февраля 1861 г., и оценит его значение и последст
вия всемирная история . . . ” [148, с. 615].

В 1911 г., когда 84-летний ученый закончил свои мемуары, 
официально отмечалось 50-летие отмены крепостного права.
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В.И. Ленин, откликнувшийся в 1911 г. на это событие тремя 
статьями, дал глубокий анализ причин, сущности и последст
вий реформы 1861 г. Оценивания последствия крестьянской 
реформы, он писал: ’’Крестьяне в большинстве губерний ко
ренной России остались и после отмены крепостного права 
в прежней, безысходной кабале у помещиков, Крестьяне оста
лись и после освобождения ”низшим” сословием, податным 
быдлом, черной костью, над которой измывалось поставленное 
помещиками начальство, выколачивало подати, пороло розга
ми, рукоприкладствовало и охальничало. Ни в одной стране в 
мире крестьянство не пережило и после ’’освобождения” тако
го разорения, такой нищеты, таких унижений и такого надру
гательства, как в России. Но падение крепостного права встрях
нуло весь народ, разбудило его от векового сна, научило его 
самого искать выхода, самого вести борьбу за полную свободу. 
После падения крепостного права в России все быстрее и быст
рее развивались города, росли фабрики и заводы, строились 
железные дороги. На смену крепостной России шла Россия 
капиталистическая” [272, с. 140.141].

Крупный советский ученый, специалист по истории России 
середины XIX в. и пореформенного периода П.А. Зайончков- 
ский, анализируя тяжелое положение в российской деревне 
после реформы, справедливо отмечал, что невольно возникает 
вопрос: улучшила или ухудшила отмена крепостного права по
ложение крестьянства? ”На этот вопрос, — писал П.А. Зайонч- 
ковский, -  необходимо решительно сказать -  улучшила. Лич
ная свобода, обретенная крестьянство! i, имела, бесспорно, 
огромное положительное значение. Если повинности в ка
кой-то степени сохранились в форме выкупных платежей на 
том же уровне, то различные дополнительные натуральные 
сборы и повинности были ликвидированы” [230, с. 306].

Отмена крепостного права открыла целую полосу реформ 
в 60-х годах XIX в. Были введены земства, реорганизована су
дебная система, проведены финансовые преобразования, ре
форма в области высшей и средней школы, военные преобразо
вания и ряд других. ’’Эти реформы, осуществлявшиеся пра
вительством под непосредственным влиянием общественного 
возбуждения и ’’революционного натиска” , а также и крестьян
ского движения, означали эволюцию самодержавия по пути 
превращения его в буржуазную монархию” [230, с. 4 ] .

Проведение реформ требовало привлечения к государствен
ным делам новых, молодых сил. Для правительства важно бы
ло, чтобы эти новые люди не только с энтузиазмом восприни-
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мали политику реформ, но и были преданными существующе
му строю. Одним из таких способных молодых людей, имею
щий уже опыт подготовки крестьянской реформы и веривший 
в незыблемость существующего строя, и был П.П. Семенов. 
Его интенсивная деятельность в годы подготовки крестьянской 
реформы была замечена, и по окончании дел в редакционных 
комиссиях ему предложили поступить на государственную 
службу с целью участия в подготовке ряда реформ. Ученый 
посчитал, что, действительно, общественный долг призывает 
его продолжать работу по обновлению государственного аппа
рата и в 1861 г. впервые поступил на государственную службу. 
Какую-то роль в принятии этого решения сыграли и материаль
ные соображения (весной 1861 г. он вторично женился) .

В годы реформ П.П. Семенову довелось работать во многих 
правительственных комиссиях, в частности в комиссиях по 
преобразованию судебной части, введению всеобщей воинской 
повинности, устройству губернских и уездных учреждений, 
составлению проекта местного управления, отмене подушных 
сборов и во многих других. В его формулярном списке, как 
сообщает А.А. Достоевский [221, с. 76], значится более 30 осо
бо важных и длительных комиссий, в которые он назначался.

Участие в подготовке крестьянской реформы, а затем в ра
боте различных правительственных комиссий наложило серьез
ный отпечаток на деятельность П.П. Семенова как ученого. 
За 1858—1863 гг. ему пришлось глубоко вникнуть в важней
шие социальные проблемы, стоявшие перед Россией. Как ни при
тягивало П.П. Семенова исследование природы, к чему ученый 
готовился многие годы и в чем успел достичь значительных 
результатов, он сумел отодвинуть свои естественноисторичес
кие интересы на второй план и отдаться тому общественному 
делу, которое, как считал, настоятельство требовало его непо
средственного участия.

По характеру своей научной работы П.П. Семенов с 60-х го
дов стал экономико-географом и страноведом самого широко
го профиля. В этот период он создал крупнейший свой труд 
’’Географическо-статистический словарь Российской империи”, 
написал интереснейшие работы по географии населения, геогра
фии Сибири, дал глубоко обоснованное районирование России, 
экономико-географические обзоры выделенных областей.

Важнейшей его службой в 60-х и последующих годах была 
работа в статистических учреждениях России.К работе в области 
статистики он также отнесся как эрудированный географ, имею
щий уже большой опыт в решении социальных проблем.



Создатель государственной статистики

Среди многочисленных реформ 60-х годов XIX в. важное 
место занимала реформа статистического дела. Фактически 
в крепостнической России не было надлежащим образом орга
низованной государственной статистики. Известный русский 
статистик и экономист Э.Ю. Янсон, критикуя отношение пра
вительственных кругов к статистическому делу, отмечал, что 
одна из главных причин неудовлетворительного положения 
официальной статистики состоит в том, что ’’статистика не толь
ко в прежнее время, но и теперь еще считается чем-то ненужным, 
чем-то таким, без чего можно обходиться; по мнению многих, 
статистика — выдумка ученых, пригодная для Запада, для нас 
лишняя и неудобоприменимая. У нас всегда считалось, что 
статистикой может заниматься каждый чиновник, и не видели 
в собирании статистических данных одной из важнейших отрас
лей государственного управления, каковой оно есть и должно 
быть” [397, с. 135].

Подлинным создателем государственной статистики в России, 
организатором ее на научной основе и явился П.П. Семенов.

Сдав дела редакционных комиссий по крестьянскому во
просу, П.П. Семенов весной 1861 г. перешел в Государствен
ную канцелярию для подготовки проектов реформы системы 
податей и налогов. В 1862 г. он стал членом Статистического 
совета Министерства внутренних дел, и в 1863 г. ему поручи
ли возглавить русскую делегацию на Международном статисти
ческом конгрессе в Берлине. Поручение это он выполнил блес
тяще.

В 1863 г. было утверждено Положение о преобразовании ста
тистических учреждений, а с 1 января 1864 г. П.П. Семенов был 
назначен директором Центрального статистического комитета. 
В течение 18 лет своего директорства он проделал огромную 
работу по налаживанию в России государственной статистики. 
Став в 1874 г. председателем Статистического совета, он оста
вался на этом посту и после ухода в 1882 г. из Центрального 
статистического комитета вплоть до 1897 г. Таким образом, 
П.П. Семенов возглавлял русскую статистику на протяжении 
33 лет.

Что же помогло ему — ботанику по образованию, руководи
телю отделения физической географии, а с 1873 г. вице-пред-
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седателю РГО — стать выдающимся деятелем на поприще статис
тики, провести в соответствии с намеченной Международным 
статистическим конгрессом переустройство центральных ста
тистических учреждений, поднять их работу на более высокий 
уровень?

Важной основой успехов П.П. Семенова в области статисти
ки, несомненно, явилась активная деятельность выдающихся 
статистиков в недрах РГО. Отделение статистики с момента 
своего основания неоднократно обращалось к решению или 
постановке статистических проблем, имевших для своего вре
мени большое научное и социальное значение. П.П. Семенов 
был близко знаком с работой отделения статистики и лично 
знал таких выдающихся его деятелей, как К.И. Арсеньев, 
А.Б. Бушей, К.С. Веселовский, П.И. Кеппен, Н.А. Милютин, 
А.Г. Тройницкий, а с А.П. Заблоцким-Десятовским был в 
родственных отношениях (весной 1861 г. Петр Петрович же
нился на его дочери Елизавете Андреевне). Став руководите
лем Центрального статистического комитета, П.П. Семенов 
привлек к работе в нем в качестве редакторов многих выдаю
щихся статистиков — членов Географического общества. Рабо
та комитета сразу приобрела научный характер. На должность 
секретарей губернских статистическпх комитетов были привле
чены талантливые, думающие люди. Они видели в П.П. Семено
ве не просто администратора, а опытного руководителя, забо
тящегося о научной достоверности материалов.

Для того чтобы привлечь к делу способных людей, разо
браться в существе вопроса и дать верное направление его раз
витию, мало быть опытным и твердым руководителем. Нужны 
еще обширные научные знания, глубокая вера в необходимость 
проведения намеченных мероприятий и настойчивость в их 
осуществлении. Всеми этими качествами и обладал П.П. Семе
нов. Войти в проблемы статистической науки ему помогла, 
в частности, работа над Географическо-статистическим словарем 
Российской империи, которую он начал еще в годы подготовки 
крестьянской реформы. Очень много дала сама подготовка этой 
реформы, а также участие в V сессии Международного статис
тического конгресса. Немалую роль в подборе сотрудников и 
их дружной работе играло и линчное обаяние П.П. Семенова.

С первых шагов своей деятельности в качестве директора 
Центрального статистического комитета П.П. Семенов органи
зовал публикацию различных статистических изданий. Одним 
из первых был выпущен в 1866 г. ’’Статистический временник 
Российской империи”, в предисловии к которому ученый ука
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зал на важность таких изданий, раскрыл трудности сбора статис
тических сведений и дал критическую оценку статистических 
источников с целью выявить ’’степень достоверности обнаро
дованных цифр”.

’’Уже давно в нашей научной литературе, -  писал П.П. Семе
нов, — ощущался недостаток такого издания, в котором бы
ли бы сгруппированы статистические цифры, относящиеся до 
целой России и обнимающие по возможности все главные отрас
ли отечественной статистики . . [ 3 5 ,  с. 1].

По убеждению П.П. Семенова, внимание наше ’’прежде 
всего было устремлено на главные производительные силы Им
перии, а именно территорию и население, и на самую ее произво
дительность, т.е. промышленность в самом обширном смысле 
этого слова. Далее обратили мы внимание на факты, в коих 
выражается нравственное и умственное состояние государства, 
а именно на статистику преступлений и статистику народного 
просвещения, а также и на те факты, в коих проявляется адми
нистративно-хозяйственная и охранительная деятельность го
сударства, а именно на статистику финансов, военных и мор
ских сил. Сообразно с этим планом и большим или меньшим 
богатством имеющихся по каждой отрасли сведений мы разде
лили ’’Временник” на три отдела, из коих первый заключает 
в себе территорию и население, второй — промышленность и тор
говлю, третий — все остальные сведения” [35, с. IV ].

Давая оценку степени точности публикуемых цифр и рас
сказывая о путях, какими они получены, П.П. Семенов счи
тал, ’’что по самому существу статистической науки, поста
вившей себе задачей исследовать и измерить в данное время 
различные явления государственной и общественной жизни, 
абсолютно верных цифр, по крайней мере для крупных явле
ний этой жизни, за немногими исключениями, и быть не может, 
так как жизнь есть процесс непрерывного, ни на минуту не оста
навливающегося изменения, над которым не предстоит возмож
ности производить аутопсии, как над мертвым телом.

. Отсюда истекает необходимость довольствоваться по мно
гим отраслям статистики только весьма приблизительными 
цифрами. Но и такие данные могут иметь большое значение, 
потому что даже неточные цифры, если относительная степень 
их неточности сколько-нибудь известна, все-таки выражают яв
ление несравненно точнее, чем какие-нибудь неопределенные 
выражения, которых употребление находится в слишком тесной 
зависимости от индивидуальных воззрений” [35, с. Ill—IV ].

Это определение относительной точности статистичееских
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данных верно и поныне. П.П. Семенов много сделал для того, 
чтобы статистические данные были по возможности точны, 
а первоначальные сведения достоверны.

Большим толчком к развитию официальной статистики в 
России явился первый (и единственный) Всероссийский статис
тический съезд, созванный в 1870 г. в Петербурге по инициати
ве П.П. Семенова. Это был, собственно, съезд секретарей губерн
ских статистических комитетов. На съезде обсуждались вопро
сы проведения Всероссийской переписи населения, улучшения 
всего статистического дела в стране, вопросы издания статисти
ческих материалов и т.п. Съезд показал, что статистика — это 
не канцелярщина, а наука, необходимая для дела государствен
ного управления. Только с этого съезда русская статистика 
стала приобретать право на самостоятельное развитие. Стали 
выделяться средства на местные земские исследования.

В августе 1872 г. по инициативе П.П. Семенова в Петербур
ге была проведена VIII сессия Международного статистическо
го конгресса. Это был вообще первый научный международ
ный конгресс в России. П.П. Семенов руководил подготови
тельной комиссией конгресса и председательствовал в первом 
(из пяти) его отделении (секции), занимавшемся вопросами 
организации конгресса, методологии статистики, статистики 
населения и медицинской статистики. Ученый приготовил к кон
грессу большой труд на французском языке -  обозрение резуль
татов работы предыдущих семи сессий конгресса [50]. По окон
чании конгресса он составил отчет о трудах восьмой сессии — 
также на французском языке [51].

’’Петербургская (VIII) сессия конгресса, -  писал П.П. Се
менов, — по единогласным отзывам иностранных его членов, 
была одной из самых удавшихся из сессий конгресса и, без 
сомнения, оказала благотворное влияние на развитие статисти
ческой науки в России, так как вслед за конгрессом. минис
терства и ведомства охотно занялись организацией у себя ста
тистических работ [113, ч. 2, с. 912].

Известный историк и писатель М.П. Погодин в письме на имя 
П.П. Семенова, приветствуя конгресс, перечислил многочислен
ные задачи, стоящие перед статистиками в России. Нельзя не от
метить заключительных строк письма. В них не говорится о ста
тистике, но они полны любви к России, верой в миролюбие 
ее народа.

”. Россия — писал М.П. Погодин, -  не имея нужды
ни в чем, по своему счастливому положению, согласно со своей 
историей, может и должна содействовать только движению впе
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ред, а не назад, водворению мира, а не войне, проповедовать 
и приуготовлять (хоть, увы, и в далеком, судя по несчастным 
обстоятельствам, будущем) вообще разоружение, отнюдь не 
всеобщее вооружение: явление, кто б что ни говорил, все-таки 
варварское, недостойное христианской Европы, называющей 
себя просвещенной” [326, с. 4 4 4 ]1

По предложению П.П. Семенова на Конгрессе была образо
вана постоянная Международная статистическая комиссия 
из лиц, возглавлявших статистику различных европейских го
сударств. Комиссия должна была руководить некоторыми 
международными работами и готовить материалы к следую
щей сессии конгресса. Председателем Международной статис
тической комиссии был единогласно избран П.П. Семенов. 
Комиссия провела свои заседания в 1873 г. в Вене, в 1874 г. 
в Стокгольме и в 1875 г. в Париже, где проходил Междуна
родный географический конгресс и состоялась географичес
кая выставка.

Вопрос о переписи населения. Географическое общество 
уже с первых лет своего существования стремилось усовер
шенствовать производство народных переписей в России, так 
называемых ревизий. Ревизии проводились в стране со времен 
Петра I (первая -  в 1719 г .) , но нерегулярно и охватывали в ос
новном податные сословия (крестьян, мещан, купцов). ’’Пере
писывалась” также и большая часть неподатного населения 
(духовенство, отставных солдат, ямщиков и др.). Не учиты
вались, как правило, дворяне, чиновники, личный состав армии 
и флота, иностранцы. Ряд ревизий не принимали в расчет жен
ское население. Учитывалось лишь приписное население. Все, 
кто ускользал от прописки (особенно много таких было в де
ревнях) , — не входили и. в переписи.

Стремясь улучшить дело народных переписей в России, ака
демик П.И. Кеппен добивался через Академию наук, чтобы его 
допустили как представителя статистической науки к участию 
в подготовке IX ревизии, назначенной на 1850 г. Однако ми
нистр финансов ему в этом отказал. Не помогло и ходатайство 
совета РГО.

В ’’Истории полувековой деятельности РГО” П.П. Семенов 
писал, что в конце 1856 г. общество снова подняло вопрос об 
улучшении народных переписей в связи с предстоящей в 1858 г. 
X ревизии. ’’Точное познание числа и состава населения служит

1 К сожалению, это письмо опоздало и не было прочитано на конгрес
се. Опубликовали его только в 1881 г.
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основанием всех статистических исследований. .Производст
во народосчисления и точность результатов его везде в то же вре
мя выражают собою степень развития науки и гражданских 
успехов. В нашем отечестве единственным источником для 
познания о числе населения и составных его частей служат реви
зии, или народные переписи, производимые по ведомству Ми
нистерства финансов. Эта административная мера имеет в виду 
свою особенную финансовую цель, или точнее определение чис
ла лиц, составляющих податные сословия, несущие государст
венные подати и повинности. Исчисление всех прочих состояний, 
вносимых в ревизии для одного только счета, производится 
весьма неопределенно, и, таким образом, общие результаты 
ревизии не представляют собой прочного материала для науки” 
[113,ч. 1, с. 1 2 5 -1 2 6 ].

Но и на этот раз ходатайство РГО было отклонено минис
терством финансов.

П.П. Семенов был глубоко убежден, что без проведения об
щенародных переписей населения никакая статистика не может 
быть правильно поставлена. Став директором Центрального 
статистического комитета, он принялся настойчиво добиваться 
осуществления всеобщей переписи населения в стране. Вопрос 
этот он поднимал при каждой смене министров внутренних дел 
и финансов. Но долгие годы это важное мероприятие не удалось 
осуществить. Однако с самого начала своей деятельности в Цент
ральном статистическом комитете ученый принял меры по улуч
шению статистики движения населения путем разработки правил 
извлечения сведений из метрических книг.

В целях подготовки к общенародной переписи комитет про
должал составление ’’Списков населенных мест России” по гу
берниям, организовывал местные переписи в отдельных губер
ниях и городах.

В декарбе 1869 г. под непосредственным руководством 
П.П. Семенова была проведена перепись жителей Петербурга. 
Основное отличие переписи 1869 г. от предыдущих состояло 
в том, что она была не домовая (по домовым спискам), а по
квартирная, с обращением к людям, живущим в данный мо
мент в той или иной квартире. Перепись эта послужила в даль
нейшем образцом для всех последующих переписей столицы 
и других городов России. Приемы и результаты переписи были 
сообщены П.П. Семеновым на общем собрании Географическо
го общества в марте 1870 г. и опубликованы в ’’Известиях 
РГО” за этот год. Громадное по тому времени приращение 
населения столицы (на 126,6 тыс. человек за 5 лет, т.е. почти
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на 24%) ученый объяснял не только увеличением числа жите
лей, но и более точными приемами переписи.

Перепись поземельной собственности. Одной из крупней
ших заслуг П.П. Семенова как руководителя статистическо
го дела в России было проведение переписи поземельной собст
венности. Еще в 1864 г., сразу по вступлении в должность ди
ректора Центрального статистического комитета, ученый пред
принял шаги к созданию специальной комиссии по подготовке 
такой переписи. Регистрация поземельной собственности была 
необходима как основа сельскохозяйственной и экономичес
кой статистики России. В предисловии к первому тому ”Ста- 
тистического временника. . ” П.П. Семенов писал: ’’Статисти
ка государственной территории имеет, конечно, первостепен
ную важностью, особливо в государстве столь обширном, как 
Россия, и притом же по преимуществу земледельческом. Но, 
к сожалению, эта отрасль статистики есть одна из самых слабых 
в нашем отечестве и останется таковою до тех пор, пока у нас 
не будет введена правильная регистрация поземельной собствен
ности” [35, с. V ] .

Однако перепись поземельной собственности требовала не 
только тщательной теоретической подготовки, но и больших 
средств для производства и проверки записей на местах. Толь
ко в 1876 г. было получено разрешение и отпущены средства 
на проведение в России впервые полной переписи поземельной 
собственности. В 1877—1878 гг. такая перепись прошла по всей 
Европейской России. Результаты ее были разработаны Цент
ральным статистическим комитетом под руководством сначала 
П.П. Семенова, а с 1883 г. — Н.А. Тройницкого. Перепись дала 
ценнейший материал о количестве земель по категориям собст
венников, распределении по угодьям, а пахотных земель — по 
посевам. Разработанный материал послужил основой для пра
вильной организации другой важной отрасли статистики — ста
тистики хлебных посевов и урожаев.

Материалы переписи поземельной собственности были опуб
ликованы в 1880—1885 гг. в восьми выпусках2 под названием 
’’Статистика поземельной собственности и населенных мест Ев
ропейской России”. К четырем выпускам этого монументально
го труда П.П. Семенов написал классические введения. Как 
отметил известный русский статистик А.А. Кауфман, ”их одних 
было бы достаточно, чтобы обеспечить их автору прочное место * 92

2 П.П. Семенов в ’’Истории полувековой деятельности РГО” ошибочно 
указал (с. 901), что было 10 выпусков. Эта цифра фигурирует во мно
гих книгах о Семенове-Тян-Шанском.
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в истории русской статистики” [240, с. 212]. В этих введениях, 
замечательных глубиной статистического анализи и широтой 
научных выводов, П.П. Семенов дал географо-статистическую 
характеристику естественных областей России, которые он выде
лил в 1871 г. в ’’Статистическом временнике. .” (к вопросу 
о районировании мы вернемся позже). Внутри этих ’’естествен
ных и культурно-исторических областей” ученый рассмотрел 
статистические данные не только по губерниям и уездам, но и по 
выделенным им географическим типам местностей, или так 
называемым полосам. Именно географический подход к обра
ботке статистического материала позволил П.П. Семенову 
достичь выдающихся научных результатов.

Перепись конского поголовья. Под руководством П.П. Се
менова в 1882 г. была проведена первая в России научно постав
ленная перепись конского поголовья. Учет лошадей имел боль
шое значение и для развития хозяйства страны, так как конный 
транспорт играл в стране главную роль, лошадь была основной 
тягловой силой на полях и на заводах, а также для определения 
возможных поставок лошадей в армию.

Результаты переписи были быстро опубликованы [84]. 
В предисловии к этому изданию отмечалось, что разработка 
материалов и подготовка всего издания проведена комиссией 
под общим руководством председателя Статистического сове
та, сенатора, тайного советника П.П. Семенова, которому при
надлежит также ’’Общий обзор коневодства Европейской Рос
сии по данным переписи 1882 г.” п просмотр описания состоя
ния коневодства по всем 58 губерниям.

’’Общий обзор коневодства. .” П.П. Семенова представляет 
большой научный интерес. В этой работе особенно наглядно 
проявился широкий географический подход ученого к анали
зу статистических материалов. ’’Само собой разумеется, — пи
сал в начале обзора П.П. Семенов, — что распределение лоша
дей в различных частях империи представляется далеко нерав
номерным и в этой-то неравномерности отражается всё разли
чие экономических условий разных частей Европейской Рос
сии. Для того чтобы выяснить зависимость конского населения 
от этих экономических условий, необходимо прежде всего 
сгруппировать губернии Европейской России в сколько-нибудь 
однородные по условиям коневодства районы или области 
и затем путем сравнения различных элементов конской статис
тики по таким естественным областям определить, какие имен
но причины обусловили более или менее резкие различия в этих 
элементах” [85, с. IX ].
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П.П. Семенов выделил 15 специальных областей, сгруппиро
вав в них губернии по развитию коневодства. В описании каж
дой области он указывал численность лошадей, количество их 
на 100 жителей, отмечал уровень развития коневодства и его 
особенности, подчеркивая те черты естественных и экономичес
ких условий данной области, которые обусловили уровень раз
вития коневодства и его характер. Это был очень интересный 
пример разработки конской переписи географическим методом. 
’’Взятое в широком географическом понимании, — отмечал 
В.И. Чернявский, — коневодство встает перед читателем как 
многозначительное явление народнохозяйственной жизни, тон
ко выражающее всю совокупность местных, в особенности эко
номических, условий, в которых не менее тонко преломляется 
общий ход истории и экономического развития страны [376, 
с. 20].

Следует подчеркнуть, что, охарактеризовав развитие коне
водства, П.П. Семенов раскрывал и особенности обществен
ных отношений на селе, процесс расслоения крестьянства в 
пореформенное время. ”В последнее послереформенное 20- 
летие пропорция безлошадных дворов, несомненно, возросла 
в значительной мере. Возрастание это произошло не только 
в промысловых местностях, но и в земледельческих, даже в тех, 
где крестьянские наделы (как, например, в Юго-Восточной 
и Уральской областях) еще очень просторны, но в несравненно 
сильнейшей степени там, где эти наделы тесны” [85, с. X X V ].

Одну из причин увеличения безлошадных дворов П.П. Семе
нов видел в ’’освобождении труда”, в возможности крестьяни
ну уйти на заработки или вообще стать рабочим, поскольку 
в народном хозяйстве усилилось разделение труда, стала быстро 
развиваться промышленность. Другая, важнейшая причина — 
закрепление за крестьянами реформой 1861 г. небольших наде
лов, не подлежащих увеличению, несмотря на прирост населения.

Население же в пореформенное время стало возрастать намно
го быстрее. Наделы на ’’наличную душу” уменьшились в сред
нем до 3 десятин. Еще больше, чем население, возросло число* 
дворов из-за дележа семей. Наделы так дробились, что многие 
крестьянские семьи утратили возможность вести самостоятель
ное хозяйство и превратились ”в дворы безлошадные, батрачес
кие или промышляющие отхожими промыслами” [85, с. XXVI].

”Мураевенская волость” . В истории русской статистики, в 
частности статистики крестьянского хозяйства, экономической 
географии и краеведения, особенно велико значение работы 
П.П. Сепенова ’’Мураевенская волость (Данковского уезда
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Рязанской губ .)” . Это исследование было им выполнено в 1877— 
1878 гг. как обширный ответ на программу для сбора сведений 
о сельской поземельной общине, составленную Вольно-экономи
ческим обществом и Русским географическим обществом при 
непосредственном участии П.П. Семенова.

Своей работой П.П. Семенов положил начало новому направ
лению подворной статистики.

’’Опубликованное в 1880 г. семеновское описание Мураевен- 
ской волости, — писал один из крупнейших советских экономи- 
ко-географов О.А. Константинов, — считается классическим 
подворным исследованием крестьянского хозяйства. Наиболее 
важным достоинством описания Мураевенской волости явля
лась группировка дворов по имущественному признаку, что да
вало возможность установить классовую дифференциацию 
крестьянства и особенности отдельных социальных типов хо
зяйства. Этот труд П.П. Семенова составил эпоху в развитии рус
ской земской статистики. Он положил начало бесчисленному к о
личеству земских статистико-экономических подворных иссле
дований и послужил для них образцовой работой” [250, с. 485].

П.П. Семенов обследовал все 830 дворов 20 общин Мураевен
ской волости Данковского уезда Рязанской губернии. Все дво
ры по имущественному положению он разделил на шесть типов: 
богатые дворы (а, б, в̂  г ), зажиточные дворы (а и б ) , достаточ
ные дворы, недостаточные дворы, бедные дворы, неимущие дво
ры. Кроме того, в волости был еще один двор -  богача.

Ученый дал таблицу, в которой по каждой общине было пока
зано число дворов каждого типа, а также процент дворов первых 
трех типов ко всем дворам общины, что определяло степень бла
госостояния сельской общины.

Мураевенская волость — родина П.П, Семенова, Он хорошо 
знал жителей почти всех селений, с уважением к ним относился, 
и они откровенно отвечали на его вопросы, В предисловии к сво
ему труду ученый особенно обратил внимание на способы и при
емы подворного исследования: осмотрительность при опросах 
домохозяев, отсутствие официальности, никаких записей при 
разговоре, но немедленно после беседы, естественность,

В отличие от других исследователей П.П, Семенов описал не 
одну общину, а все общины целой волости, ’’При исследовании 
одной только общины в данной местности, -  замечал он, — нет 
никакой возможности оценить, имеет лц наблюдаемый факт об
ширное и повсеместное распространение в целой местности или 
совершенно локализован в одной или немногих ее общинах и 
обусловлен теми исключительными обстоятельствами, в ко-
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торых эта община находится, Как ни стараться выбирать типич
ную для данной местности общину, она не может быть типичной 
во всех отношениях, и если даже в большинстве условий она бу
дет представлять общераспространенные в местности явления, то 
найдутся и такие вопросы, по которым она будет составлять не 
общее правило, а редкое в местности исключение” [63, с. 41 — 
421.

П,П, Семенов излагает результаты своего исследования в виде 
ответов на основные вопросы в целом по волости, т,е, он приме
нил сравнительный географический метод, которым так широко 
и плодотворно пользовался в своих работах, ’’Исследованне каж
дой из 20 общин волости, — писал П,П, Семенов, — могло бы 
быть, разумеется, изложено мной отдельно,,, но такое изложение 
заключало бы в себе массу повторений и лишено было бы тех 
сравнений, которые всего более разъясняют причины наблюдае
мых фактов. Вследствие того, я излагаю свое исследование в его 
полной совокупности, не дробя его по общинам, но упоминая о 
каждой из них везде, где ответы на предложенные вопросы не
тождественны” [63, с, 43 ],

Вся работа состоит из девяти глав, из которых наиболее ве
лики по объему и интересны в научном отношении первые две: 
общий обзор волости и обзор экономического положения 
общин, входящих в состав волости. Далее следует главы, соот
ветствующие вопросам программы исследования: общий обзор 
пользования усадебными землями; полевой землей; лугами и 
сенокосами, лесами, пастбищами и другими угодьями; устрой
ство общих хозяйственных дел; платежи и повинности; юриди
ческие отношения членов общины, Приложением (20 с,) даны 
крестьянские инвентари и бюджеты по всем общинам и дворам 
(с разбивкой на типы). Более подробный анализ ’’Мураевенской 
волости” приведен в работе В.И, Чернявского [376, с. 2 0 2 -2 1 2 ].

Первая Всероссийская перепись населения. Свое пребывание 
на посту руководителя русской статистической службы, в ка
честве председателя Статистического совета Министерства внут
ренних дел, П.П, Семенов завершил подготовкой и проведением 
в конце января 1897 г, Первой Всероссийской переписи населе
ния, В 1894 г. Статистический совет под руководством ученого 
выработал проект положения о переписи, который в 1895 г. был 
утвержден верховной властью, Подготовку к переписи вела 
Главная переписная комиссия, фактическим председателем ко
торой был П,П, Семенов, Для лучшей подготовки к переписи 
П,П, Семенов в 1896 г, лично произвел пробную перепись дерев
ни Гремячки и своей усадьбы, На основании этой переписи бы
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ли окончательно выработаны форма опросных листов и инструк
ции по переписи,

В конце января 1897 г, Всероссийская перепись населения 
была, наконец, проведена. Осуществления ее -  этой первоосно
вы всякой правильно организованной государственной статисти
ки -  П,П, Семенов добивался более 30 лет (с назначения в 
1864 г. директором Центрального статистического комитета). 
Материалы переписи поступали с мест в Центральный статисти
ческий комитет, где обрабатывались в течение ряда лет. В разра
ботке разультатов переписи П.П, Семенов не участвовал. Вскоре 
после переписи он был назначен членом Государственного сове
та — высшего законосовещательного учреждения Российской 
империи, в которое входило 60 сановников, Став членом Госу
дарственного совета, ученый оставил работу в Статистическом 
совете, окончательно отойдя от руководства официальной ста
тистикой,

Но интерес к статистике в нем не угас. 7 мая 1897 г,, спустя 
три месяца после Всероссийской переписи населения, он высту
пил на общем собрании Географического общества с сообщени
ем ’’Характерные выводы из первой всеобщей переписи”, ко
торое в том же году было опубликовано в ”Известиях РГО”, В 
нем П,П. Семенов отметил, что ’’тридцатилетние настойчивые 
усилия центральных статистических учреждений привели к осу
ществлению того, что так ясно и отчетливо было высказано со
ветом Императорского Русского географического общества еще 
в 1857 г .” [121, с. 255], Ученый сообщил, что население Российс
кой империи достигло 129,2 млн человек, т,е, увеличилось по 
сравнению с 1851 г. на 93%, отсюда, считал он, к 1901 г, населе
ние страны удвоится. Рассказав о распределении населения по 
территории России и подчеркнув, что даже в Европейской. России 
это распределение зависит от ряда естественных и экономичес
ких условий, П.П. Семенов остановился на трудностях проведе
ния всеобщей переписи. ”Не говоря уже о громадности террито
рии и расстояний, -  подчеркивал он, -  тяжести наших зимних 
климатических условий, краткости зимних дней, о крайнем раз
нообразии культурных степеней, на которых стоит население го
сударства, русская перепись еще значительно усложнилась тем, 
что ей пришлось считать не только пришлое и постоянно живу
щее население, но и приписное, так как счет этого населения дает 
возможность верных сравнений с прежними русскими народона- 
селениями” [121, с. 2 6 9 -2 7 0 ].

Профессор А,А, Кауфман, говоря о роли П.П, Семенова в раз
витии русской статистики, отмечал, что интерес к ней был жив у
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Петра Петровича ”до самых, можно сказать, последних часов его 
жизни: еще в январе 1914 г,, а затем вторично 21 февраля, за 
пять дней до своей кончины, он написал министру внутренних 
дел и его товарищу два больших письма, в которых убедительно 
доказывал необходимость использовать предстоящую вторую 
перепись для составления новых полных списков населенных 
мест. Плоть 8 6-летнего старца уже готова была угаснуть — но дух 
его жил до последней минуты” [240, с. 215].



Глава Русского географического общества

Несмотря на большую занятость по реорганизации статисти
ческого дела в России, основное свое время и силы ПЛ. Семенов 
отдавал работе в РГО, Общество на долгие 65 лет стало главным 
полем его научной и организационной деятельности. Только в 
годы подготовки крестьянской реформы он был несколько ме
нее активен в обществе, отдаваясь в основном важной общест
венной деятельности.

Выше .уже упоминалось, что в 1856 г. П.П. Семенов стал сек
ретарем отделения физической географии. В 1860 г. его избрали 
председателем этого крупнейшего и важнейшего в то время от
деления РГО. И на этом посту П.П. Семенов пробыл 13 лет, пере- 
избираясь каждые три года.

В отделении физической географии подготавлялись и оформ
лялись все мероприятия по исследованию природы России и зару
бежных территорий. Председатель отделения был вторым лицом 
в РГО после вице-председателя общества, главным руководите
лем естественно-географических исследований. Секретарем от
деления физической географии с 1868 по 1872 г. был известный 
ученый, путешественник и революционер князь П.А, Кропоткин.

Во второй половине 60-х годов XIX в. становится особенно 
оживленной деятельность» РГО по изучению Сибири, Туркестана 
и соседних с Россией стран Азии. Совместно со своим Сибирс
ким отделом общество организует многочисленные экспедиции 
по изучению Сибири и Дальнего Востока, Именно в эти годы 
П.А. Кропоткин провел свои исследования Сибири и Приамурья, 
перевернувшие представления о природе северо-восточной части 
Азии; состоялись Витимская и Туруханская экспедиции 
И,А, Лопатина, его изучение угольных месторождений Сахалина; 
исследовал Уссурийский край Н.М, Пржевальский; одновремен
но в Средней Азии К.В, Струве и Г.Н. Потанин исследовали бас
сейн оз. Зайсани Тарбагатай,Н А.Северцев — Тянь-Шань, А.И. Фед
ченко — Зеравщанскую и Ферганскую долины. Под руководст
вом Н.А. Ивашинцова прошло гидрографическое изучение Кас
пийского моря, работала Азовская экспедиция Н.Я. Данилевс
кого и ряд других.

В отделении физической географии в эти же годы поднима
лись вопросы об исследовании древнего русла Амударьи и изуче
нии северных морей; при отделении была образована постоян-
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ная Метеорологическая комиссия. В начале 70-х годов Н.Н, Ми
клухо-Маклай приступил к исследованиям на Новой Гвинее, в 
Индонезии и на островах Тихого океана, а Н.М, Пржевальский -  
к своим знаменитым путешествиям по Центральной Азии.

Осуществление экспедиций широкого масштаба, по свидете
льству А.А. Достоевского, не только требовало ’’обсуждения их 
в заседаниях общества, но и вызывало сложную переписку, сос
тавление инструкций, личных свиданий и в обществе, и на дому с 
многочисленными представителями науки, хлопоты по исхода- 
тайствованию различных разрешений и пр.” [221, с. 84].

Но Петр Петрович отнюдь не ограничивался заботами по ’’сво
ему” отделению. Большой интерес он проявлял и к деятельности 
других отдел©«ий. Как глава статистического дела в России он 
был тесно связан с деятельностью отделения статистики. Активно 
участвовал в выработке программ и инструкций для экономико
географических и этнографических исследований в Средней 
Азии и Европейской России.

Среди ученых его мнение ценилось очень высоко по всем от
раслям географической науки, Так, он принял деятельное и 
весьма плодотворное участие в комиссии по составлению гене
ральной карты Европейской России, изданной РГО в 40-верст
ном масштабе на 12 листах в 1863 г.

Огромную работу в эти же годы проводил П.П. Семенов по 
изданию крупных научных трудов общества. Он участвовал в 
составлении Географическо-статистического словаря Российской 
империи, четыре тома которого вышли в 1863—1868 гг., и лишь 
последний, пятый том был издан позже (1885); продолжал ра
боту над переводом и дополнениями к русскому изданию ’’Зем
леведения Азии” К. Риттера; редактировал отдел политической 
экономии, статистики, географии и финансов в ”Энциклопеди- 
ческом словаре, составленном русскими учеными и литератора
ми” и публиковал в нем многочисленные статьи по географии; 
выпустил под своей редакцией два тома ’’Записок ло общей гео- 
ографии”; напечатал в изданиях общества отрывок из путевых 
записок о своем путешествии в Тянь-Шань, исследование о верх
них девонских пластах Средней России, обозрение деятельности 
общества по общей географии за 25 лет и ряд других работ.

Избрание вице-председателем общества. Имя П,П. Семенова 
становится широко известным не только членам Русского геог
рафического общества, но и широким научным кругам как в 
России,так и за границей. Эта популярность и большой авторитет 
как ученого, а также преданность П.П. Семенова Географичес-
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Федор Петрович Литке (1797-1882)

кому обществу привели к тому, что, когда в январе 1873 г. ад
мирал Ф.П. Литке за преклонностью лет сложил с себя обязаннос
ти вице-председателя РГО, на этот пост был избран Петр Петро
вич Семенов,

Ф.П. Литке, обращаясь к участникам годового общего собра
ния РГО после объявления результатов выборов, сказал: ’’Всем 
нам известно, что землеведение, в самом обширном смысле, 
было искони преимущественным предметом занятий П,П. Семе
нова. Всем известны многочисленные труды его как вообще на 
поприще географии, так специально в интересах нашего общест
ва в продолжение многолетнего представительства в одном из 
его отделений. Все это служит как залогом того, что под руко
водством Петра Петровича... деятельность Русского географичес
кого общества, доставившая ему уже столь видное место между 
учреждениями того же рода в Европе, не только не уменьшиться, 
но будет все более и более развиваться’' [113, ч, 2, с. 474].

Слова Ф.П. Литке полностью оправдались. Под руководст
вом П.П. Семенова Русское географическое общество еще с 
большим размахом развернуло научную и экспедиционную дея
тельность и заняло одно из первых мест среди географических 
обществ мира, Избрание П.Г1. Семенова на пост вице-председате
ля, т,е, фактического руководителя РГО, расширяло сферу при-
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Петр Петрович Семенов, вице-председатель Русского географического
общества, 1876 г.

ложения его сил и усиливало его авторитет в научных кругах. В 
том же году П.П, Семенов был избран почетным членом Российс
кой Академии наук, Лондонского статистического общества, на
гражден почетным знаком шести иностранных государств. Роль 
руководителя Русского географического общества П.П. Семенов 
выполнял настолько успешно, что оставался на этом посту 41 
год, переизбираясь каждое четырехлетие, -  факт беспримерный 
в мировой истории географических обществ.

В своей речи по поводу избрания вице-председателем в ян
варе 1873 г. П.П. Семенов говорил: ’’Принимая сопряженные со 
многими трудностями обязанности, возлагаемые на меня об
щественным доверием, я, признаюсь, смотрел бы с некоторой 
боязнью на будущее, если б думал, что будущие успехи общест
ва, меня избравшего, зависят почти исключительно от личных 
качеств его вице-председателя. Но мне кажется, что главные зало
ги успехов общества лежат в нем самом, в непрерывно обнов
ляющихся живых силах, выходящих из русской общественной 
среды, что вице-председатель общества есть только регулятор 
этих живых сил, посредник между главными деятелями общест
ва.,, разумный орган, отгадывающий потребности и лучшие 
стремления общественного организма и изыскивающий средства
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к осуществлению этих стремлений.., Будем же ожидать наших 
будущих успехов от той, полной самоотвержения, любви к 
отечественной науке, которой мы все проникнуты, от того по
сильного труда, который каждый из нас готов принести на поль
зу общества и наконец от той степени единодушия, без которой 
немыслимо никакое общественное дело” [113, ч. 2, с, 474—475],

Период расцвета
Русского географического общества

Ко времени избрания П.П. Семенова вице-председателем РГО 
условия и характер деятельности последнего изменились. Если в 
первые десятилетия своего существования главными инициато
рами научных экспедиций и исследований РГО были совет, а за
тем и отделения общества, то с начала 70-х годов в этой роли ста
ли выступать молодые научные силы.

Во второй половине XIX в. в России исследовательская дея
тельность уже развивалась не только в Петербурге и Москве, но 
и на периферии. Молодые научно-общественные силы выдвигали 
все больше и больше различных научных (в том числе и геогра
фических) проблем. Резко увеличилось число предложений со 
стороны правительственных учреждений и частных предпринима
телей о проведении РГО исследований различных районов Рос
сии, особенно ее окраин, с целью их хозяйственного ос
воения.

В задачу руководителей РГО уже входило не столько подыс
кание подходящих исполнителей задуманных исследований, 
сколько отбор из большого числа предложений наиболее важ
ных для науки и развития хозяйства страны, научное руководст
во экспедициями и способствование тому, чтобы результаты их 
принесли наибольшую пользу географической науке. ’’Такое от
ношение к молодым, развивающимся научным силам русской 
общественной среды, -  писал П.П. Семенов, -  способствовало 
к сохранению за обществом и во втором двадцатипятилетии его 
существования того уважения и той популярности, которую оно 
приобрело себе уже в течение первого двадцатипятилетия” [113,
ч. 2, с. 473].

Сохранение и укрепление авторитета РГО было в то время за
дачей важной и не простой. Дело в том, что в пореформенное 
время возникло немало новых научных обществ, а также ряд 
чравительственных учреждений, отчасти преследовавших те же 
хели познания и изучения России, которые прежде ставило пе- 
эед собой Географическое общество. ”К счастью, — как отмечал
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П.П. Семенов, при громадном пространстве Империи и при 
разнообразии как естественноисторических, так и бытовых и 
экономических явлений на этом пространстве, при возрастаю
щем интересе изучения тех сопредельных с Россией стран, на ко
торые могла быть распространена сфера влияния быстро разви
вающейся русской культуры и русского просвещения, при пос
тепенном развитии гражданственности на отдаленных наших ок
раинах не только для Гсографического, но и для всех обществ и 
учреждений, поставивших себе чачей изучение отечества, было 
достаточно дела” [113, ч. 2, с. 472] К этому необходимо доба
вить, что П.П. Семенов поднял научный престиж РГО столь вы
соко, что оно было самым компетентным научным учреждением 
в стране, мнение которого всегда было решающим.

Широко понимая задачи общества, П.П. Семенов привлек в 
состав его руководящих органов самых талантливых географов, 
а также крупнейших специалистов сопредельных с географией 
наук. Так, в отделении физической географии после П.П. Семе
нова председательствующим были: крупнейший русский геолог 
и физико-географ, исследователь Средней Азии И.В. Мушкетов; 
видный геолог и палеонтолог Ф.Н. Чернышев; океанограф, геог
раф и картограф Ю.М. Шокальский. Отделением математической 
географии руководил геодезист, картограф и географ генерал-лей
тенант А.А. Тилло. В отделении этнографии председательствовал 
известный историк и этнограф В.И. Ламанский. Метерологичес- 
кую комиссию возглавлял гениальный климатолог, замеча
тельный географ А,И. Воейков.

Привлечь к работе в РГО выдающихся отечественных ученых 
различных областей знания, а также руководить сложной систе
мой общества, конечно, мог только человек, который, кроме 
широкого научного кругозора, обладал еще и огромными орга
низаторскими способностями, имел особый склад характера. 
Крупнейшие ученые, в частности такие как академик Л.С. Берг и 
всемирно известный ботаник и географ, президент Академии на
ук СССР В.Л. Комаров, считали П.П. Семенова прирожденным 
научным организатором. "Конечно, такое соединение блестящих 
имен, писал Л.С. Берг по поводу состава совета РГО во време
на П.П. Семенова, -  может повториться раз в несколько столе
тий. Но лично Петру Петровичу принадлежит великая роль вдох
новителя и организатора. Человек всеобъемлющих познаний, 
громадного авторитета и, самое главное, великой, благородной 
души, он благодаря обаянию своей личности добрал вокруг себя 
всех лучших представителей географии” [187, с. 172].
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Григорий Николаевич Потанин (1835-1920)

Организатор экспедиций и исследований. В период вице-пред
седательствования И.П. Семенова, т.е, с начала 70-х годов XIX в, 
и до начала первой мировой войны -  1914г., РГО снарядило бо
лее 170 экспедиций и поездок с научными целями, внесших боль
шой вклад в изучение Евразии. По подсчетам историков геогра
фии Я.Ф. Антошко и А.И. Соловьева, за эти 45 лет ’’наибольшее 
количество приходится на Сибирь и Дальний Восток (32 ), Сред
нюю Азию и Казахстан (2 9 ), европейскую часть России (26), 
Центральную Азию, Китай (25 ), Кавказ и Закавказье (12),., бы
ли организованы экспедиции для изучения озер России (13), 
восточных и северных морей (11), южных морей (6 )” [169, 
с. 76].

Лучшие научные предприятия РГО, самые знаменитые экспе
диции были совершены в то время, когда обществом руководил 
П.П. Семенов, В Сибири были проведены замечательные иссле
дования Чекановского и Миллера -  на Оленеке и в низовьях 
Лены, Черского -  в Саянах, на Байкале и в бассейне Колымы, 
Дыбовского и Годлевского -  на Байкале и в Амурско-Уссурийс
ком крае, Обручева -  в Олекминско-Витимской горной стране и 
других районах. В 1908—1910 гг, была проведена обширная экс
педиция по изучению Камчатки, в которой, в частности, принял 
участие В.Л. Комаров. В географическое познание Средней Азии
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много нового внесли исследования Северцова, Мушкетова, Фед
ченко, Краснова, Берга, Миддендорфа и многих других ученых, 
В это же время на Кавказе работали Абих, Кузнецов, Буш, Радде 
и другие выдающиеся натуралисты.

Развернулись широкие исследования и зарубежных террито
рий, Были совершены знаменитые путешествия в Центральную 
Азию Пржевальского, Потанина, Певцова, Роборовского, Козло
ва, Грумм-Гржимайло, Обручева и многих других.

Говоря о четвертом периоде деятельности РГО (на юбилей
ном собрании общества 21 января 1896 г ,) , охватывающем 
1871—1885 гг,, П,П, Семенов подчеркнул, что ’’никогда еще в ис
тории развития географических наук Азиатский материк к севе
ру от параллели Тибета не подвергался таким обширным и раз
носторонним исследованиям, как в 15-летие означенного перио
да, И все эти исследования наших азиатских владений и стран, с 
нами сопредельных, не обратились в ущерб изучению Европейс
кой России и обитающих на ее пространстве племен. Только 
здесь самый способ деятельности общества зничительно изменил
ся. При множестве превосходных работ, предпринимаемых в об
ширном цикле землеведения на пространстве России правитель
ственными учреждениями... и широко развившимися статисти
ческими учреждениями разных ведомств, Русскому географичес
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Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846-1888)

кому обществу уже не представлялось надобности в снаряжении 
больших экспедиций внутри Европейской России. Но тем пло
дотворнее была деятельность общества, когда оно принимало на 
себя поддержку и регулирование работ в области землеведения, 
предпринимаемых по частному почину лицами, доброволь
но’ становившимися под стяг Географического общества. Все это 
еще более расширило круг деятельности общества и упрочило 
его популярность” [116, с. X IV ].

В период вице-председательсвования П,П, Семенова русские 
географы совершили немало путешествий и вне официальных 
пределов деятельности РГО (России и сопредельных с ней 
стран). Среди них особенно известны путешествия Н.Н. Мик
лухо-Маклая по Новой Гвинее, островам Тихого океана и др.

Наиболее плодотворными для географической науки П.П. Се
менов справедливо считал путешествия и климатические иссле
дования А.И. Воейкова, который в 1873—1875 гг. посетил Аме
рику, Полинезию, Индию, Цейлон и Индонезию, а в 1876 г. — 
Японию. Исключительно интересны были исследования востоко
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веда И.П. Минаева в Индии, Непале, Бирме и на Цейлоне, антро
полога А.В, Елисеева — в Африке и на Ближнем Востоке, путе
шествия по Африке Г. Швейнфурта и В.В, Юнкера.

Крупный русский географ и этнограф генерал-майор М.И. Ве- 
нюков, известный своими экспедициями по Дальнему Востоку, 
Средней Азии и Кавказу, Японии и Китаю, в 1874 г. совершил 
путешествие по Турции, а в 1880--1900 гг,, уже эмигрировав из 
Росии, выезжал с научными целями в Индокитай, Северную Аф
рику, Южную и Центральную Америку, Действительный член Ге
ографического общества П.А. Чихачев, известный своими иссле
дованиями Кузбасса и Алтая, а также Китая и стран Ближнего 
Востока, Малой Азии, Италии и Южной Франции, в 1877-1878 гг. 
побывал в Испании, Алжире и Тунисе, Наконец, в 1890-1898 гг. 
выдающийся географ и ботаник А.Н. Краснов, исследовавший до 
этого Алтай и Среднюю Азию, Европейскую часть России и Кав
каз, посетил с научными целями Северную Америку, Японию, 
Китай, Яву и Цейлон, Гавайские острова, Турцию, Египет и Ита
лию.

Перечислить все дела IIЛ. Семенова по организации этих экс
педиций невозможно. Отметим только,что ни один путешествен
ник не отправлялся в путь, не заручившись его указаниями и 
практическими советами. Сам путешественник и исследователь, 
П.П. Семенов всем сердцем отдавался делу подготовки экспеди
ций. ’’Владея как никто обширной географической литературой 
по Евразии, -  писал В.Л. Комаров, он был компетентным 
судьей во всех спорных вопросах, связанных с постановкой на
учных задач, определивших ход и снаряжение экспедиций.,, Его 
душевная чуткость и прирожденное ему уважение к личности 
даже начинающих исследователей привязывали и к нему лично, и 
к научной работе каждого, кто имел счастье начать свою исследо
вательскую работу под его руководством” [249, с. 202].

Удивительна была способность П.П. Семенова ’’угадывать” в 
начинающих исследователях по-настоящему одаренных людей, И 
таких людей он поддерживал всей силой своего авторитета.

Выше уже говорилось, что во время своего путешествия в 
Тянь-Шань в 1856-1857 гг. П.П. Семенов встретил в Омске 
Ч.Ч. Валиханова и Г.Н. Потанина, которые во многом благодаря 
ему стали знаменитыми нутешественниками-исследователями. 
Когда осенью 1859., совершив свое замечательное путешествие в 
Кашгарию, программа которого была выработана под руковод
ством П.П. Семенова, Валиханов появился в Петербурге, Петр 
Петрович перезнакомил его со всеми выдающимися учеными и 
общественными деятелями Петербурга. По его представлению
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Ч, Валиханова избрали членом РГО, оставили в столице для на
учных занятий, Потанину по протекции П.П. Семенова удалось 
поступить в Петербургский университет. Но вскоре его исклю
чили из университета за участие в студенческих волнениях, и тог
да Петр Петрович, спасая Потанина от ссылки, послал его с аст
рономом К,В, Струве в экспедицию на оз, Зайсан. Когда же По
танин был арестован в Омске по обвинению в сибирском сепара
тизме и, отбыв три года каторжных работ и три года ссылки, по
лучил помилование, П.П. Семенов привлек его к участию в сос
тавлении дополнений к третьему тому ’’Землеведения Азии” 
К. Риттера.

Организация экспедициций, изыскание средств для обработки 
и публикации их материалов — лишь одно из многочисленных 
дел в многогранной деятельности П.П, Семенова на посту вице- 
председателя РГО. В период руководства обществом П.П. Семе
новым не только значительно усилилась деятельность централь
ной организации РГО в Петербурге, но и расширилась сеть его от
делов на местах. В 1877 г. в Омске был открыт Западносибирс
кий отдел РГО, а организованный \ лее (1851) в Иркутске Си
бирский отдел был переименован в Восточносибирский. В 
1894 г, в Хабаровске был образован Приамурский отдел об
щества, а в 1897 г. в Ташкенте -  Туркестанский. Продолжали 
активно работать Кавказский отдел с центром в Тифлисе (был 
создан одновременно с Сибирским отделом) и Оренбургский от
дел (1868). Открытый в Вильно в 1867 г, Северо-западный отдел 
просуществовал лишь до 1876 г, и возобновил свою деятель
ность уже в 1910-1914 гг. Кратковременна (1873-1876) была 
деятельность Юго-западного отдела в Киеве.

Последним, созданным при жизни П.П, Семенова отделом 
РГО был Якутский (1913),

Все биографы П.П. Семенова отмечают, что каждое пред
приятие РГО, даже каждое дело его отдельного работника 
ученый считал личным делом и всем чем мог способствовал 
его решению. Чтобы отразить все успехи РГО, достигнутые 
благодаря руководству П.П. Семенова, пришлось бы, как от
мечал уже А.А. Достоевский [221, с. 95 ], изложить всю исто
рию общества, перечислить все предпринятые им экспедиции, 
издания и другие мероприятия. Поэтому остановимся лишь 
на важнейших моментах.

Одним из крупнейших предприятий РГО в 70-х годах была 
Сибирская нивелировка. Многочисленные экспедиции, а так
же отдельные ученые-путешественники, отправлявшиеся по 
поручению общества в различные районы Сибири и Средней
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Азии, определяли высоту гор, долин, озер, населенных пунк
тов с помощью барометра или анероида. ”Но все таким обра
зом определяемые высоты, — подчеркивал в своей работе 
П Л . Семенов, — так сказать,висели в воздухе,так как абсолют
ная высота барометра здесь была неизвестна. При этом ошибка 
даже в 1000 фут была возможна. Предполагаемая нивелиров
ка должна была подвести фундамент под все эти определе
ния и на будущее время служить основанием для барометри
ческих или топографических нивелировок от главной линии 
к местам исследований” [113, ч. 2, с. 641].

Начиная с 1865 г. PFO неоднократно поднимало вопрос 
об исследовании Северного Ледовитого океана, причем в 1870 г. 
был даже составлен план полярной экспедиции. Однако за 
неимением средств (Министерство финансов отказалось в 
1872 г. ее финансировать) РГО в то время не~ удалось осущест
вить задуманные планы. ”Не легко было совету общества, — 
писал П.П. Семенов, — отказаться от своей заветной мысли ис
следования соприкасающегося на таком громадном протяже
нии с русско-азиатской территорией Соверного океана, тем бо
лее что общество было глубоко убеждено в том, что исследова
ние это близко касается русских интересов и что в то самое 
время, как вызванные даже практическими целями попытки 
норвежцев, шведов, англичан и даже австрийцев вторгаться не 
только в соседний с Архангельской губернией и Новой Зем
лей Северный океан и даже в Карское море постоянно увен
чивались успехом, — единичные попытки таких самоотвержен
ных русских патриотов, какими были в то время М.К. Сидо
ров и А.М. Сибиряков, не поддержанные стараниями правитель
ственных и ученых учреждений России, не приводили к же
ланным результатам” [113, ч. 2, с. 680]. В этом заявлении 
чувствуется острая боль ученого-патриота, вызванная бездуш
ным отношением царского правительства к развитию науки 
и хозяйства в России. Одновременно П.П. Семенов с гордостью 
констатировал, что ”ревнители наших отечественных интере
сов на крайнем севере, члены-соревнователи общества М.К. Си
доров и А.М. Сибиряков не переставали заботиться об иссле
довании Северного океана, и в особенности о проложении мор
ского пути к устьям больших сибирских рек” [113, ч. 2, с. 680].

Благодаря активной позиции М.К. Сидорова, выступающе
го за судоходство по Северному Ледовитому океану и даже 
назначившего премию (14 тыс. руб.) команде судна, кото
рое первым войдет в устье Енисея, в 1874 г. английский ка
питан Виггинс на пароходе ”Диана” доплыл до устья Оби и
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благополучно вернулся. В 1875 г. знаменитый исследователь 
Севера швед Н.А.Э. Норденшельд на парусном судне ’’Провен”, 
а капитан Виггинс на пароходе ’’Темза” вошли в Енисейский 
залив. В 1876 г. Норденшельд вторично доплыл до Енисея 
и в ту же навигацию возвратился в Швецию. В 1878—1879 гг. 
экспедиция Норденшельда, финансируемая отчасти и А.М. Си- 
биряковым, совершила первое сквозное плавание из Швеции 
в Японию с зимовкой у побережья Чукотского полуострова. 
РГО в этой экспедиции представлял подпоручик Оскар Норд- 
квист.

РГО в знак признания грандиозных заслуг Норденшельда 
присудило ему золотую Константиновскую медаль. Привет
ствуя отважного мореплавателя на чрезвычайном собрании 
общества 23 декабря 1880 г., ПЛ.Семенов отметил, что ’’прой
дет еще много лет, прежде чем удасться пожинать плоды по 
следам Норденшельда, повторить то, что он совершил с такой 
великой простотой, и установить правильное сообщение меж
ду Европой и величайшей из наших рек... и нельзя считать мор
ской путь через Северный океан уже окончательно установ
ленным, но вопрос о возможности сообщения между устья
ми великих сибирских рек и всегда свободными от льдов мо
рями может считаться вполне решенным в утвердительном 
смысле, и в этом-то и заключается сущность услуги, которую 
Норденшельд оказал России” [70, с. 129].

Задачу освоения Северного морского пути удалось решить 
только в годы Советской власти. В 1932 г. экспедиция на ледо
кольном пароходе ”А. Сибиряков” во главе с О.Ю. Шмидтом, 
впервые в истории прошла из Архангельска до Берингова про
лива без зимовки. В том же году было образовано Главное 
управление Севморпути, которое развернуло широкие рабо
ты по устройству портов, созданию специального флота, изу
чению обстановки на трассе путем организации сети полярных 
гидрометеостанций и дрейфующих научных станций ’’Северный 
полюс”. Появление таких мощных ледоколов, как ’’Арктика” 
и ’’Сибирь”, позволило с навигации 1977—1978 гг. осуществлять 
круглогодично рейсы из Мурманска в устье Енисея.

Но изучение и освоение главной морской коммуникации в 
Арктике началось с полярных станций. В 1881 г. Международ
ная полярная комиссия приняла решение о проведении в 1882— 
1883 гг. первого Международного полярного года с откры
тием 12 полярных станций в Северном полушарии и двух — 
в Южном. На долю РГО выпало организация двух станций: 
на о-ве Сагастырь в дельте р.Лены и в Малых Кармакулах
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на Новой Земле. ’’Русскому географическому обществу, -  
пророчески писал П.П. Семенов в 1896 г., — уже во втором по
лувеке своего существования придется снова и притом с еще 
большим успехом заняться физической географией тех по
лярных морей, климатическое влияние которых ощущает 
вся русская земля” [113, ч. 2, с. 707].

В 1889 г. один из корифеев Географического общества 
А.А. Тилло закончил свой 15-летний труд по составлению гип
сометрической карты Европейской России, которая совер
шенно изменила представление о рельефе Европейской России. 
В этой связи нельзя не вспомнить, что в 1884 г. под председа
тельством П.П. Семенова работала комиссия, подготовившая 
проект создания при РГО Геодезического совета, объединяю
щего все ведущиеся в стране геодезические, съемочные и карто
графические работы. К сожалению, проект не был осуществлен.

Среди других крупных работ РГО в ” семеновский период” 
упомянем еще организацию изучения горных ледников Кав
каза и Средней Азии, вечной мерзлоты в Сибири, экспедиции 
по исследованию Черного и Баренцева морей, исследования 
крупнейших озер, а также создание первых в нашей стране 
сейсмических станций и выполнение классических работ по 
климатологии (А.И. Воейков).

О работах по статистике уже говорилось. Отметим еще, 
что в 1867 г. РГО при участии ВЭО подготовило большую, 
длившуюся несколько лет, экспедицию по исследованию хлеб
ной торговли в Европейской России. Труды экспедиции были 
опубликованы в 1870-1876 гг.

Издательская деятельность РГО, Надо отметить, что в ’’се
меновский период” издательская деятельность РГО возросла 
и количественно и качественно. Был заведен строгий поря
док, по которому каждая экспедиция или научная команди
ровка завершались отчетами, публиковавшимися в изданиях 
общества. Труды крупных экспедиций, как, например, Прже
вальского, Потанина, Певцова, издавались в виде отдельных 
томов. Так, в 1875—1889 гг. вышло пять томов описаний пу
тешествий Н.М. Пржевальского и два тома ботанических ре
зультатов его путешествий, обработанных К. Максимовичем. 
Многотомными были труды и ряда других экспедиций. Напри
мер, труды Амударьинской экспедиции составили пять вы
пусков, а труды Этнографическо-статистической экспедиции 
в Западнорусский край — семь томов общим объемом более 
300 печатных листов.
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Кроме непериодических изданий, регулярно выходили ’’Из
вестия РГО” и ’’Известия” отделов общества -  Северо-запад
ного, Юго-западного, Оренбургского, Закавказского, Запад
носибирского и Восточносибирского, а также ’’Записки” -  
по общей географии, по отделению статистики и отделению 
этнографии. С 1890г. стали издаваться журналы ”Живая ста
рина” (по вопросам антропологии, этнографии, исторической 
географии) и ’’Ежегодник” РГО, в котором давались обзоры 
всех работ по изучению территории России и библиография 
географической литературы. С 1891 г. начал ежемесячно пуб
ликоваться ’’Метеорологический вестник” с научными статьями 
по метеорологии, климатологии, земному магнетизму, с еже
месячными и годовыми обзорами погоды в России. Подводя 
итоги издательской деятельности РГО за 25-летие (с 1871 по 
1896 г .), П.П. Семенов подсчитал, что за это время вышло 
134 тома и книг общим объемом 3414 печатных листов (в сред
нем около 350 печатных листов в год ).

Все свои издания РГО широко распространяло как в Рос
сии, так и за границей, рассылая их в научные учреждения без
возмездно. Этой пропагандой своих трудов общество не толь
ко привлекало внимание к своей деятельности, но и устанав
ливало приоритет в исследовании тех или иных территорий 
или морей.

Международные связи. В 70-х годах XIX в. РГО установи
ло более тесные связи с зарубежными учеными. Уже в 1871 г. 
общество приняло участие в I Международном географичес
ком конгрессе в Антверпене, где представителем его был 
известный путешественник, востоковед и этнограф Н.В. Ха- 
ныков. И до первой мировой войны Географическое общест
во участвовало во всех международных географических кон
грессах.

Кроме участия в географических конгрессах, общество 
активно включалось в разработку различных географических 
вопросов, имевших международное значение. Уже говорилось 
об участии РГО в международных конференциях по вопро
су об устройстве полярных станций. Общество также содей
ствовало решению вопроса о первом меридиане (Вашингтон
ская конференция 1884 г .) , о составлении миллионной кар
ты земного шара (1909 г.) и ряду других международных 
мероприятий.

Большой вклад в развитие и укрепление международных 
связей РГО внес лично П.П. Семенов. Он достойно представлял
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на международных конгрессах и конференциях русскую геогра
фическую науку. Как уже отмечалось, он был инициатором про
ведения в 1872 г. в Петербурге VIII сессии Международного 
статистического конгресса, а затем как председатель Между
народной статистической комиссии руководил в 1873—1875 гг. 
тремя ее заседаниями.

В 1875 г. П.П. Семенов впервые в качестве вице-председате
ля РГО официально представлял общество на II Международ
ном географическом конгрессе в Париже и даже председатель
ствовал на первом общем собрании конгресса. Русские пред
ставители были введены в международное жюри всех семи от
делов географической выставки, причем жюри двух отделов 
возглавлялось П.П. Семеновым и Н.В. Ханыковым.

В 1876 г. П.П. Семенов участвовал в проходившей в Брюс
селе Международной конференции по вопросу о содействии 
ученым-путешественникам по Африке и об уничтожении рабо
торговли.

Среди других представительств П.П. Семенова за границей 
отметим его участие в Итальянском национальном географи
ческом конгрессе в Генуе в 1892 г., посвященном 400-летию 
открытия Америки. Русский ученый ’’сделал на конгрессе 
живо заинтересовавшее всех сообщение о той роли, кото
рую Россия, обращенная в своем колонизационном движении 
не к западу, в сторону открытой Колумбом Америки, а к вос
току, в сторону Азиатского материка, играла в колонизацион
ном движении европейской расы, обнявшем благодаря это
му движению весь материк Старого Света... сомкнутым коль
цом, простирающимся до Берингова пролива, т.е. до того же 
Нового Света, открытого Христофором Колумбом” [И З , 
ч .3 ,с . 1019].

В 1913 г. в 86-летнем возрасте П.П. Семенов присутство-* 
вал на X Международном географическом конгрессе в Риме.

П.П. Семенов, как и его соподвижники по РГО, участвуя 
в международных встречах, демонстрировали зарубежным 
коллегам достижения русских исследователей. В то же вре
мя П.П. Семенов не упускал случая ознакомить РГО с успе
хами географов за рубежом, причем не только сообщая о ре
зультатах международных конференций, но и приглашая на 
заседания общества иностранных исследователей. Благодаря 
его инициативе в обществе с докладами и сообщениями вы
ступали: шведский исследователь Арктики Н.А.Э. Норден- 
шельд, впервые осуществивший в 1878—1879 гг. плавание 
из Атлантического океана в Тихий вдоль берегов Сибири;
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французские путешественники Бонвало и Генрих Орлеанский, 
пересекшие в 1889—1890 гг. Центральную Азию; норвежский ис
следователь Арктики и Антарктики Р. Амундсен (сделал в 1907 г. 
сообщение об исследовании им области Северного магнитного 
полюса во время экспедиции 1903—1905 гг. из Атлантического 
океана в Тихий через северо-западный проход); английский ис
следователь Антарктиды Э. Шеклтон (об его экспедиции к Южно
му полюсу в 1908—1909 гг.); норвежский путешественник 
Ф. Нансен (доклад в 1913 г. ”о морском пути в Сибирь”) и 
другие ученые.

Выставки. Одной из действенных форм пропаганды дости
жений русской географической науки было участие РГО в 
международных и всероссийских выставках. П.П. Семенов глу
боко понимал и высоко ценил организацию выставок, приуро
ченных к открытию международных географических и дру
гих конгрессов, был их активным участником. Примером мо
жет служить выставка к Международному географическому 
конгрессу в Париже, которая работала с 3 июля по 3 сентяб
ря 1875 г.

Для организации русского отдела выставки при РГО была 
создана особая комиссия (председатель — почетный член об
щества граф Ф.П. Литке), в состав который вошел и П.П. Се
менов. На шести заседаниях комиссия обсудила все вопросы, 
касающиеся организации русского отдела выставки, и подроб
но рассмотрела перечни отправляемых на нее экспонатов.

”По наблюдению лцц, бывших на выставке, — писал П.П. Се
менов, — а также и по одногласному отзыву людей науки и жур
налов русский отдел Парижской международной географи
ческой выставки занимал совершенно выдающееся место сре
ди остальных отделов; это подтвердилось количеством наград, 
доставшихся на долю русских экспонатов1, и тем огромным 
интересом, с которым отдел посещался публикой. Вообще, 
как выставка, так и конгресс громко свидетельствовали о 
цветущем состоянии географических знаний в нашем отечестве” 
[113,ч. 2, с. 502].

В 1876 г. РГО участвовало в выставке к Международному 
конгрессу ориенталистов в Петербурге, показав на ней издания 
общества, посвященные Азии, которые составили целую биб
лиотеку.

1 Россия заняла второе место по числу полученных наград (по золотым 
медалям — третье место, по серебряным медалям и по числу дипло
мов -  четвертое). Впереди была только Франция.
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В 1878 г. Московское общество любителей естествознания 
организовало в Москве антропологическую выставку, при
гласив для участия в ней и РГО. По предложению совета РГО 
из членов отделения этнографии была создана специальная ко
миссия, которая провела большую работу по сбору экспона
тов для выставки. Серьезную помощь комиссии оказал непо
средственно П.П. Семенов. ’’Старания наших представителей, — 
отмечал ученый, — увенчались полным успехом, и наш отдел 
на Московской выставке занял одно из самых видных мест... 
Отличительной чертой отдела Географического общества на 
Московской выставке был преимущественно этнографичес
кий характер отдела. В то время когда другие экспонаты вы
ставки представляли коллекции, относящиеся до антрополо
гии доисторической... Географическое общество извлекло 
из своего музея все то, что рисует быт народов, до сей поры 
находящихся на низшей степени развития” [113, ч. 2, с. 511].

Большую работу провел совет РГО по подготовке к выс
тавке на III Международном географическом конгрессе, сос
тоявшемся в 1881 г. в Венеции. Главным комиссаром рус
ского отдела выставки был назначен А.В. Григорьев. Совет 
РГО обратился за поддержкой к правительственным учрежде
ниям, имеющим ’’наибольшее соотношение к науке географи
ческой”, и ко всем ученым обществам России, приглашая их 
принять участие в конгрессе и представить свои труды на выс
тавку. ’’Научное значение руского отдела, -  писал П.П. Се
менов, — всего лучше определилось отзывами иностранных 
специалистов, которые все сводились к тому, что и на Вене
цианской географической выставке Россия занимала одно 
из первенствующих мест. Превосходное впечатление произ
водило то, что в русском отделе было выставлено, за очень 
немногими, необходимыми для полного! коллекций, исклю
чениями, лишь сделанное со времени Парижской географи
ческой выставки, что не было соблюдено ни в одном из других 
отделов” [113, ч. 2, с. 508]. Особым вниманием посетителей 
выставки пользовались ’’Обзоры достижений русской геогра
фической науки”, составленные на французском языке при 
участии П.П. Семенова.

В 1892 г. в истории отечественной географической науки 
произошло крупное событие. В Москве по инициативе про
фессора Московского университета Д.Н. Анучина была открыта 
первая в России географическая выставка. В ней приняли 
участие почти все правительственные учреждения и ученые 
общества России, и в первую очередь, естественно, РГО. На вы
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ставке была представлена масса картографического материа
ла, книг и отчетов о путешествиях и исследованиях в раз
личных областях географической науки, что давало возмож
ность ’’наглядно представить себе те результаты, которых до
стигла русская география за весь период своего существова
ния” [113 ,ч .3 , с. 1022].

К Всемирной колумбовой выставке, состоявшейся в 1893 г. 
в Чикаго, был подготовлен труд ’’Сибирь и великая Сибирская 
железная дорога”. В предисловии к нему, в частности, говори
лось: ’’Настоящее издание составлено под руководством ди
ректора Департамента торговли и мануфактур, председателя 
высочайше учрежденной комиссии по участию России во Все
мирной выставке 1893 г. в Чикаго В.И. Ковалевского при 
деятельном участии вице-президента императорского Русского 
географического общества сенатора П.П. Семенова, хорошо 
известного образованному миру своими географическими 
работами. Труд этот одновременно выходит в свет и на ан
глийском языке” [105, с. IV]. С изменениями и дополнениями 
эта работа была переиздана в 1896 г. к Всероссийской промыш
ленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. Кро
ме нее, специально для выставк был издан сборник ’’Произво
дительные силы России” (также под редакцией В.И. Ковалев
ского) , в котором П.П. Семенов написал раздел ’’Сибирь и тор
говля России с Китаем и Японией” объемом 104 с.

Для Всемирной парижской выставки 1900 г. под редакцией 
В.И. Ковалевского был подготовлен еще один труд — ’’Рос
сия в конце XIX века”, в котором П.П. Семенов также принял 
участие. Ученный, в частности, составил общий обзор природы, 
населения и особенностей хозяйства 21 естественной и куль
турно-исторической области, на которые он подразделил стра
ну. Кроме того, для Парижской выставки 1900 г. был выпу
щен в свет (под редакцией П.П. Семенова) сборник ’’Окраины 
России. Сибирь, Туркистан, Кавказ и полярная часть Евро
пейской России” ’’Подлежащий труд, -  отмечалось во Вве
дении, -  ...имеет целью дать посетителям Русского окраинно
го отдела Парижской выставки правильное понятие об естест
венных богатствах азиатских окраин России, о степени куль
турности их разнообразного населения и употребляемых им 
способах эксплуатации своих природных ресурсов. Книга эта 
одновременно издается на русском и французском языках” 
[126, с. 1]. Кроме общего редактирования, П.П. Семенов на
писал для этого сборника Введение и очерк ’’Сибирь”, вклю
чив в это понятие также Дальний Восток и северную часть совре
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менного Казахстана (т.е. пространство общей площадью в 
14,5 млн км2) .

П.П. Семенов был и активным организатором Парижской 
выставки «Русский окраинный отдел был устроен также при 
участии Петра Петровича. Специально по делам выставки он 
ездил в Париж в 1899 г. из Дрездена, чтобы наладить там де
ло, а в 1900 г. пробыл там довольно долго и председательст
вовал экспертной комиссией. В письме к Андрею Петровичу 
он писал: ’’Разумеется, как и везде, все вертится на мне, ос
тальные являются только моими ассистентами”...Петру Петро
вичу в это время было 73 года» [291, с. 119]. Благодаря свое
му влиянию как вице-председателя РГО и своим личным свя
зям с провинциальной администрацией и местными краеведа
ми, ученый был избран председателем организационного коми
тета Кустарно-промышленной выставки в Петербурге (1902), 
которая ’’действительно удалась великолепно и отразила как 
нельзя лучше всю кустарно-промышленную жизнь страны” 
[291, с. 120].

Участие П.П. Семенова в создании подобных выставок и 
в подготовке соответствующих географических изданий было 
обусловлено его глубоким пониманием характера и судеб, 
культуры и быта многих народов, населяющих Россию. В этом 
с ним тогда не мог сравниться ни один отечественный ученый.

За географическое образование. Если как наука география 
в России в XIX в. развивалась довольно успешно, то вопрос 
о преподавании этого предмета в университетах, подготовке 
специалистов-географов был решен лишь в конце века. Прав
да, по уставу университетов 1804 г. на историко-филологичес
ких факультетах читались лекции по статистике и географии. 
Но это были учебные предметы, ’’подсобные” при подготов
ке историков и филологов. Подготовка специалистов-геогра
фов не предусматривалась.

Русское географическое общество сравнительно мало вни
мания уделяло вопросам географического образования, хотя 
совет РГО ’’неоднократно убеждался в существовании крайне 
нежелательного пробела в географических исследованиях, 
происходящего от недостатка систематического высшего геогра
фического образования в России” [299, с. 717].

В предисловии к четвертому тому ’’Землеведения Азии” 
П.П. Семенов отмечал, что ”в России почти нет географических 
работ, которые могли бы служить руководствами. для препо
давателей географии и удовлетворяли бы интерес наиболее
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образованных слоев населения, потому что в высших учебных 
заведениях отсутствуют кафедры географии, которые могли 
бы готовить лиц, способных создавать упомянутые труды” 
[60, с, V I-V II].

Внимание РГО к вопросам учебной географии привлек уни
верситетский устав 1884 г., по которому в университетах 
создавалась специальная кафедра географии. В 1886 и 1887 гг. 
ревизионная комиссия РГО высказала пожелания, чтобы об
щество разработало предложения по преподаванию географии 
в высших и специальных учебных заведениях. В 1887 г. для 
этой цели была организована комиссия, которую возглавил 
П.П. Семенов. К работе в комиссии среди других специалис
тов был привлечен и профессор географии и антропологии 
Бернского университета, русский подданный Э.Ю. Петри (с ок
тября 1887 г. профессор Петербургского университета). Он 
сделал 27 апреля 1887 г. на заседании отделений математичес
кой и физической географии блестящий доклад ”3адачи науч
ной географии”, который был опубликован в том же году 
[324],

Рассмотрев мнения комиссии, совет общества подготовил за
писку ”0  постановке преподавания географии в императорских 
российских университетах” [299] и направил ее министру 
народного просвещения, В записке подчеркивалось, что ”геогра- 
фия дает самую основательную подготовку для специального 
изучения любой отрасли естествознания и истории, а вместе 
с тем имеет самое высокое общеобразовательное значение 
для неспециалистов. Любая отрасль гражданской деятельности 
находит себе самое верное пособие в географии; знание ее оди
наково важно для администратора, финансиста, дипломата, 
полководца, врача, судьи, педагога, сельского хозяина и пр.

В силу важного значения систематического высшего пре
подавания географии для науки и жизни почти все государ
ства в последнее время учреждают кафедру географии в уни
верситетах. Россия давно уже нуждается в этой кафедре гораздо 
более, нежели какая-либо другая страна.

Обширное отечество наше, раскинутое на двух материках, 
отличается замечательным разнообразием почвы, климата и на
родов. Изучение всех этих разнообразных элементов природы 
России, несомненно составляющее задачу русских граждан, 
приведет..,, не только к точнейшему выяснению общих зако
нов землеведения, но и к изучению производительных сил раз
личных стран и, наконец, к более полному познанию истории 
развития всех народов вообще и в частности русского наро-

119



Здание Русского географического общества

да. Но кроме научного значения, изучение географии России 
имеет громадную практическую важность для правительствен
ных мероприятий но эксплуатации природных богатств и пр. 
Для достижения существенных результатов от географических 
исследований России необходимо, однако, чтобы основные на
чала географии проникли в массу русских граждан... А чтобы 
провести географические знания в массу, для этого необходимо 
выработать хорошо подготовленных учителей географии для
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низших и средних школ, что возможно только при учрежде
нии кафедры Географии в университеах” [299, с. 717—718].

Совет РГО настаивал, чтобы кафедры географии были не 
на историко-филологических, а на физико-математических фа
культетах, так как ’’без надлежащей подготовки в физико- 
математических науках география не может быть поставлена 
на высоту университетского преподавания” [299, с. 719 ]. В за
писке предлагалось учредить на физико-математических фа
культетах особое географическое отделение, которое сгруп
пировало бы вокруг кафедры географии все курсы, необходи
мые для подготовки географов, перечислялись предметы, кото
рыми должен овладеть студент-географ, и раскрывалось содер
жание курсов общей или физической географии и специаль
ной географии стран.

В последующие годы РГО неоднократно обращалось к во
просам университетского преподавания географии, но без ка
питальной их разработки. Общество считало, что с учреждением 
кафедр географии при физико-математических факультетах 
университетов задача в основном решена, а при содействии 
этих кафедр постепенно улучшится преподавание географии 
и в средних учебных заведениях.

Строительство дома РГО. Благодаря кипучей деятельности 
П.П. Семенова-Тян-Шанского Географическое общество достиг
ло не только научной славы, но и определенного благосостоя
ния. Высокое положение в общественных и правительствен
ных кругах, а также личное обаяние и влияние Петр Петрович 
умело использовал для развития географической науки и уп
рочения материальной базы РГО. Одной из больших услуг, 
которые он оказал обществу, была постройка собственного 
дома РГО.

С 1862 г. РГО размещалось в Петербурге в здании 6-й гим
назии у Чернышева моста. С течением времени двум учрежде
ниями становилось все более тесно в одном доме. В 1901 г. 
совет общества вплотную занялся вопросом о постройке соб
ственного дома. Составленная смета исчислялась в 200 000 руб., 
и правительство такую сумму обществу предоставить не могло. 
Тогда П.П. Семенов, как свидетельствовал А.А. Достоевский, 
придумал следующую комбинацию. ’’Общество имело свой 
неприкосновенный капитан, который, по уставу, не мог быть 
расходован ни в каком случае; на нужды общества шли только 
проценты с этого капитала. Петр Петрович предложил минист
ру финансов разрешить обществу израсходовать этот капитал
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на постройку дома, но с тем чтобы правительство по-прежне
му выдавало обществу пособие в размере процентов с израс
ходованного капитала” [221, с. 121].

Такое разрешение на использование капитала для постройки 
дома с выплатой и в дальнейшем несуществующих ’’процен
тов” было получено в 1902 г. после ’’больших настояний со сто
роны П.П. Семенова”. Были выделены средства и на содер
жание дома. Петр Петрович очень гордился своей финансовой 
комбинацией «и в шутку говорил, что общество построило се
бе дом из ’’ничего”, подобно тому как бог сотворил свой мир 
тоже из ’’ничего”» [221, с. 121].

Хлопоты по строительству дома тянулись долго и отнимали 
у П.П. Семенова немало сил и времени. Долго искали место 
для постройки, пока не приобрели участок земли в Демидовом 
переулке. Здание было закончено в последних числах 1908 г., 
а впервые совет общества собрался в нем 7 октября 1909 г. 
Первое заседание общего собрания РГО в собственном поме
щении состоялось 14(27) октября 1909 г. Вице-председатель 
82-летний П.П. Семенов-Тян-Шанский, открывая собрание, вы
разил радость, что он после полувекового служения обществу 
имеет счастье встретить членов общества впервые в их собст
венном доме, который ’’столько лет представлялся нам толь
ко землею обетованной. Уверен, — подчеркивал он, — что вы 
найдете эту обетованную землю вполне соответствующей тем 
славным страницам, которые были внесены не только в русскую  
географическую науку, но и в историю русского просвещения 
вашими коллективными трудами. Не сомневаюсь, что и даль
нейшая деятельность Географического общества i будет соответ
ствовать его славному прошедшему” [139, с. 37].

Центральная организация Географического общества Сою
за ССР и по сей день помещается в том же доме, только Деми
дов переулок переименован в переулок Гривцова (в память Ге
роя Советского Союза Александра Ивановича Гривцова, по
гибшего на Ленинградском фронте).

Беззаветно преданный Географическому обществу П.П. Се
менов-Тян-Шанский считал все дела РГО как бы своими лич
ными делами. А.А. Достоевский отмечал, что Петр Петрович 
был великолепным руководителем. ’’Сам по природе мягко
го характера и необыкновенно деликатный, но смолоду, при
выкнув иметь дела с людьми разных направлений, взглядов, 
образования и культурности, выработал в себе удивительно 
мягкую манеру обращения с людьми. Поэтому у него как у 
председателя никогда не бывало никаких столкновений с чле- 
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нами совещания. Например по Географическому обществу, ес
ли по поводу какого-нибудь предприятия он ожидал со сторо
ны кого-нибудь из членов совета возражения, он предвари
тельно при удобном случае беседовал на эту тему с предпо
лагаемым оппозиционером и убеждал его в неправильности 
его взглядов. Через некоторое время, когда дело рассматри
валось в совете, он подробно излагал его, приводил доводы 
за и против... и своей речью так располагал членов совета в поль
зу существа дела, что оно решалось всегда без возражений” 
[221, с. 133].

П.П. Семенов пользовался не только непререкаемым авто
ритетом, но и огромной любовью всех членов Географического 
общества. Среди географов и в столицах, и на периферии никто 
не называл его по фамилии, а только по имени и отчеству, и 
всем было ясно, о ком идет речь. Известный исследователь 
Азии В.В. Сапожников назвал в 1911 г. одну из вершин Мон
гольского Алтая просто ’’Петр Петрович”, и никто не сомне
вался, что название это дано в честь вице-председателя Русско
го географического общества.

Академик Л.С. Берг, лично знавший П.П. Семенова-Тян- 
Шанского, писал в связи со столетней годовщиной со дня его 
рождения: ”В представлении нашем, старых членов общества, 
Географическое общество и Петр Петрович — понятия нераз
дельные и неразделимые; это почти-что синонимы. Трудно 
даже представить себе без Петра Петровича наше общество, 
где он работал свыше полустолетия. За время председатель
ствования Петра Петровича общество достигло вершины своей 
славы” [187, с. 171].



Выдающийся ученый-географ

Петр Петрович Семенов в течение полувека был признанным 
главой русской географической науки. Широта научного круго
зора, знание путей развития мировой географической науки, 
блестящие организационные способности выдвинули его сна
чала в председатели крупнейшего отдела РГО, а затем и в руко
водители всего общества.

Своими трудами П.П. Семенов внес вклад и в развитие тео
рии географической науки, и в создание капитальных работ 
по страноведению России, по ее географическому райониро
ванию, географии населения, отдельным вопросам физичес
кой географии, не говоря уже об экономико-географических 
и статистических работах, рассмотренных раньше. Наконец, 
ученый являлся и крупнейшим историком географии в России.

Основы теории географической науки были заложены в тру
дах выдающихся географов уже в середине XVII в. Наиболее 
замечателен в этом отношении труд нидерландского географа 
Б. Варениуса ’’География генеральная...” (1650 г ), переве
денный по указу Петра I в 1718 г. и широко известный рус
скому обществу XVIII в. Варениус впервые разделял географию 
на ’’генеральную и собственную, или на общу и частную” -  на 
общее землеведение и страноведение по современной терми
нологии.

Крупный вклад в развитие географической науки в России 
внесли в XVIII в. И.К. Кирилов, В.Н. Татищев и М.В. Ломоно
сов.

Наиболее значительные работы Кирилова: первое системати
ческое описание России с довольно полной для своего времени 
сводкой статистических, экономических и географических дан
ных — ’’Цветущее состояние Всероссийского государства” (со
ставлено в 1727 г., издано только в 1831 г и переиздано в 
1977 г.); ’’Атлас Всероссийской империи”, который предпола
галось выпустить в трех томах, по 120 карт в каждом1

Татищев знал ’’Географию генеральную” Варениуса и, раз
вивая теоретические положения этого труда, обосновал трех
мерную классификацию географических наук. По масштабам 
исследования он выделял географию универсальную, или гене-

1 Из 360 карт опубликовано только 30.
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ральную, ”т.е. обсчая всея вселенная, где вид и величество 
всея земли с водами, также ее части и пр.”, специальную, или 
страноведческую, и топографию, или региональную географию, 
’’когда о единой части коея области представляется, напри
мер, . . .  из Руссии Великая, Малая Русь или Сибирь и есче того 
менши, когда един град с его присудом опишется” [362, с. 210]. 
В систематическом плане (”по качествам”) Татищев подраз
делял географию на математическую, физическую и полити
ческую. Описание Земли, считал он, может быть древнее, сред
нее и современное. Особенно важны его представления об изме
нении географических явлений во времени, о связи истории с 
географической наукой.

Очень широкий взгляд на географию был у М.В. Ломоносова. 
По его мнению, ’’география.. .  всея Вселенныя обширность 
единому вгляду повергает” [278, с. 252]. Ломоносов видел 
и генетические, и пространственные географические связи,
т.е. проникал в самую суть географической науки. Так, неодина
ковость природных условий тех или иных местностей он объяс
нял различной их высотой над уровнем моря и местоположе
нием на поверхности Земли по отношению к полюсам и эквато
ру. Ломоносов говорил не только о большом просветительс
ком значении географии, но и об ее огромной пользе для многих 
потребностей русского государства. Он представлял важность 
совместного изучения природных условий и хозяйства. Уже в 
1760 г. Ломоносов предложил термин ’’экономическая геогра
фия” для новой науки, изучающей размещение хозяйства. 
Однако этот термин вошел в научный обиход только в начале 
XX в.

В первой половине XIX в. наибольшее влияние на научную 
мысль в России имел К.И. Арсеньев (1789-1865) -  статистик, 
историк и географ. Это он впервые разделил Россию на десять 
пространств [170], в которых показал взаимозависимость 
природы и хозяйственной деятельности людей.

Крупнейшими авторитетами в географической науке в XIX в. 
были немецкие географы А. Гумбольдт и К. Риттер, идеи кото
рых, как уже отмечалось, оказали большое влияние на форми
рование П.П. Семенова как ученого.

П.П. Семенов резко восставал против распространившегося 
мнения, что география отжила свой век, что предмет ее описа
ния — Земля и человек на ней — ’’разобраны” различными дис
циплинами и географии не осталось места среди наук о природе 
и обществе. Еще в 1856 г. в предисловии к первому том у’’Зем
леведения Азии” П.П. Семенор дал первую в русской географи
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ческой литературе развернутую концепцию географии как 
самостоятельной науки с определением ее предмета и задач.

Как уже отмечалось, П.П. Семенов делил географию на ’’гео
графию в обширном смысле”, представляющую собой цикл 
наук, изучающих Землю с разных точек зрения, и ’’географию в 
тесном смысле”, которая ’’есть наука в самом строгом смысле 
этого слова”, дающая синтез знаний об определенной местности, 
раскрывающая как закономерности развития природных явле
ний, взаимообусловленность компонентов природы, так и осо
бенности взаимодействия природы и общества. Правда, находясь 
под воздействием идей К. Риттера, П.П. Семенов в своих работах 
нередко делал упор на раскрытие влияния природных условий 
на хозяйственную деятельность общества, быт населения, не 
всегда уделяя должного внимания обратной связи — влиянию 
общества на природу, на изменение возможностей социального 
развития в одних и тех же природных условиях в связи с изме
нением социально-экономического строя. П.П. Семенов писал, 
что ”по способу рассмотрения регионов географию в тесном 
смысле можно назвать описательной, когда она рассматривает 
земную поверхность фактически, и сравнительною, когда она 
рассматривает земную поверхность философически, то есть 
исследуя законы ее устройства и влияние ее на развитие рода 
человеческого. Разумеется, не всегда можно строго провести 
подобную классификацию в сочинениях, особливо если они 
имеют какую-нибудь частную педагогическую цель или представ
ляют монографию не по предмету своему, а по местности.. . ” 
[11,с. 10].

Через сорок лет в предисловии к ’’Истории полувековой 
деятельности Императорского Русского географического об
щества, 1845—1895” П.П. Семенов отметил, что ни учредители 
РГО, ни само общество << никогда не задавались академичес
кими рассуждениями, направленными к уяснению того, что 
должно разуметь под ’’географией”, но они достаточно выра
зили свой широкий взгляд на значение ’’землеведения”, раз
делив общество на четыре отделения, из коих одно ведает мате
матической географией и картографией, другое — физической 
географией, так что обе исчерпывают круг познания земли, 
третье — этнографией, антропологией и исторической геогра
фией, четвертое — статистикой и исторической географией, так 
что два последних отделения исчерпывают круг изучения оби
тателя земли -  человечества» [113, ч. 1, с. XVII—XVIII].

Указав, что вся деятельность Географического общества по
казывает, что русские географы понимают под географией
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или землеведением, П.П. Семенов привел полный перечень наук 
географического цикла. Он отметил, что землеведение прежде 
всего имеет дело с фигурой Земли, с составлением географи
ческих карт, хотя ’’составление географической карты — это 
не есть еще само по себе географическое исследование Земли: 
географическая карта представляет для таких исследований 
только одну рамку ” [113, ч. 1, с. XVIII]. Чтобы заполнить эту 
рамку, географ прежде всего должен исследовать рельеф земной 
поверхности. Но рельеф страны обусловливается ее геологи
ческим строением. Без знания геологии нельзя объяснить обра
зование гор, речных долин, озерных бассейнов. Гидрология и 
гидрография, т.е. изучение всех вод земного шара, также со
ставляют одну из важнейших отраслей землеведения.

Далее П.П. Семенов говорил о важности климатических и 
метеорологических исследований, о таких интересных частях 
землеведения, как фито- и зоогеография. Для изучения чело
веческого общества географу надо знать антропологию, этно
графию, историю образования государств. В задачи географа 
входит и изучение современного экономического и социального 
строя государств, а также раскрытие ’’взаимодействия террито
рии, природных условий и населения”. Экономические и со
циальные явления изучает статистика (мы бы сказали ’’эконо
мическая география”) . ’’Такие широкие рамки землеведе
ния, — подытоживал П.П. Семенов, — являются здесь не только 
теоретическим определением цикла географических наук, но 
и прямым практически подведением итогов полувековой дея
тельности Русского географического общества, так как не 
было ни одной из приведенных отраслей землеведения, кото
рой общество не принесло бы своей лепты” [113, ч. 1, с. XXI].

При этом следует иметь в виду, что РГО и его руководитель 
занимались не теоретическими проблемами географии, не общей 
географией, а страноведением, или, по терминологии П.П. Се
менова, сравнительной географией, и именно в основном геогра
фией России и сопредельных стран, как это и было определено 
уставом общества. Выступая 3 января 1890 г. в РГО с речью 
по поводу VIII съезда русских естествоиспытателей и врачей, 
П.П. Семенов особо подчеркнул, что ”с тех пор, как пробуди
лась в истории развития России та духовная самобытность, 
без которой невозможна культурно-историческая жизнь ни
какого великого народа, народное самопознание прежде всего 
должно было обратиться на научное изучение той страны, в 
которой суждено развиваться русскому народу, и на исследова
ние имеющих громадное влияние на это развитие географичес-
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ких, естественноисторических и культурных ее условий. Отсю
да легко объясняется, почему именно в области наук географи
ческих и естественных Россия в последнее 25-летие заняла такое 
почетное место в ряду государств всего образованного мира.

Но не гоняясь даже за славой, которая дорога нам только 
потому, что натг.з слава есть слава русской земли, и отдавая себя 
исключительно служению интересам дорогого отечества, рус
ские естествоиспытатели и географы.. .  могут исполнять весь
ма благодарную роль. Им предстоит не только в области ис
следования русской земли и азиатского континента, но и в раз
витии производительных сил русского государства быть теми 
пионерами, которы е.. . прокладывают пути. . экономическому 
благосостоянию русского народа на тех малоторных путях, 
по которым без естествознания и без землеведения едва ли 
можно двигаться с успехом” [96, с. 6 - 7 ] .

Хочется особо отметить, что еще столетие назад П.П. Семе
нов четко определил задачи географов нашей страны, ясно 
понимая и практическое значение географии как комплексной 
науки, призванной решать важнейшие народнохозяйственные 
задачи (разумеется, в сотрудничестве с другими науками). Это 
понимание являлось следствием его материалистического миро
воззрения, а также глубокого убеждения, сложившегося у него 
еще в 60-е годы, что только тесная связь теории и практики 
является залогом их успешного развития. Это убеждение было 
основным принципом всей научной деятельности ученого.

Материалистическое мировоззрение зародилось у П.П. Семе
нова, несомненно, под влиянием идей русских революционных 
демократов. В среде самого РГО было немало ученых, твердо 
стоявших на материалистических позициях. Я.Ф. Антошко и 
А.И. Соловьев уже отмечали, что материалистические воззрения 
П.П. Семенова ясно выступают в коренных вопросах методоло
гии естествознания- - в вопросе о взаимосвязи и взаимодействии 
географических компонентов, признании идеи развития приро
ды, мастерском владении методом сравнения как методом гео
графического познания [169, с. 109-11 i ] .

П.П. Семенов, как уже отмечалось, полностью одобрял палео
графические идеи П.А. Кропоткина о ледниковом периоде, 
историко-геологические идеи А.П. Карпинского о развитии 
природы в далеком геологическом прошлом, учение В.В. До
кучаева о почве как естественноисторическом образовании 
и т.п. Несмотря на преклонение перед авторитетом К. Риттера, 
П.П. Семенов сумел преодолеть и откинуть телеологические 
и натурфилософские основы его мировоззрения. В отличие от 
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своего учителя П.П. Семенов глубже вникал в причинные связи 
явлений и, как А. Гумбольдт, увязывал познание природы 
того или иного региона с историей населяющих его людей и их 
культуры.

В общественном движении 40-х и 60-х годов П.П. Семенов 
почерпнул и благородную идею служения своему народу, стрем
ление к благу и процветанию Родины. На основе материалисти
ческого мировоззрения, в свете прогрессивных принципов уче
ного и гражданина и сложились, как пишет В.И. Чернявский, 
’’замечательная широта научного кругозора Петра Петровича, 
его всеобъемлющие географические знания, научная основа
тельность и глубина проникновения в географическом исследо
вании, ясное представление существа и границ географической 
науки. Так сформировались его географические взгляды, испол
ненные прогрессивных общественных и научных идей эпохи. 
Этим объясняется правильная постановка им актуальных гео
графических вопросов и такое их решение, которое обогатило 
науку, во многом не утратив своего значения и до наших дней” 
[376, с. 40].

Географическое познание страны, писал П.П. Семенов в 
1877 г., ’’слагается и доходит до всеобщего сведения совокуп
ными усилиями и работами множества лиц, между которыми, 
для создания стройного целого, устанавливается естественно 
своего рода разделение труда” [60, с. I ] . В предисловии к чет
вертому тому ’’Землеведения Азии” П.П. Семенов изложил 
стройную систему географического изучения страны и популя
ризации географических знаний. ”Первую категорию, или пер
вый фазис, в этом разделении труда, — писал ученый, — состав
ляет первоначальное производство всех основных данных, 
служащих к полному географическому познанию страны, как 
то определение географических пунктов, топографические 
съемки.. .исследования геологические и гидрологические, бота
нические и зоологические, исследования этнографические, 
антропологически-лингвйстические, археологические, историчес
кие, экономико-статистические и т.п. Первоначальное производ
ство и собирание данных, приуроченных, конечно, к более или 
менее ограниченным местностям или линиям, совершается мест
ными наблюдателями или путешественниками. Таким обра
зом, каждый местный исследователь или путешественник при
готовляет только как бы небольшие мозаические частички, 
а сложение этих частичек в одну целую и притом обширную 
мозаическую картину составляет вторую категорию, или второй 
фазис, научной разработки географических данных. . Несомнен-
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но даже, что рассматриваемая нами вторая категория геогра
фических работ подвигает науку вдвойне: с одной стороны, 
сводя разрозненные факты в одну общую картину, а с другой — 
возбуждая и поставляя правильно те вопросы, которые подле
жат еще разрешению последующих наблюдателей. Много
томные географические сочинения второй категории по самому 
объему своему и специальности не бывают, однако же, вполне 
доступны массе публики и могут служить только справочными 
книгами и сделаться достоянием лиц, специально исследующих 
ту или другую страну или заимствующих сведения и критичес
ки разобранные материалы для третьей категории работ, столь 
необходимой в общем разделении труда. Этот третий фазис гео
графических работ заключается в составлении из разработанных, 
сравненных и освещенных уже критикой (в сочинениях второй 
категории) географических материалов таких географических 
сочинений общего содержания или описаний целых стран или 
обширных естественных пространств, которые могут служить 
непосредственными руководствами для преподавателей геогра
фии и для наиболее образованных слоев публики. Наконец, 
для дальнейшей популяризации и повсеместного распростране
ния данных и знаний, добытых географической наукой, необ
ходима еще и четвертая категория работ в пределах географии, 
а именно составление учебников для учащихся в средних и 
высших учебных заведениях и популярных географических 
книг для чтения детей и менее образованных слоев публики 
[60, с. I—IV ].

Нарисованная П.П. Семеновым система географического 
познания страны говорит о широте взглядов ученого на геогра
фическую науку, ярко демонстрирует оригинальность его мыш
ления и строгость логического изложения идей. Эти ступени 
познания относятся, собственно, к любой науке. П.П. Семенов 
верно отмечал, что успехи на каждой последующей ступени 
определяются успехом работ на предыдущей. При этом каждая 
категория работ требует своих специальных деятелей. ’’Так, 
от местных наблюдателей и исследователей, -  писал Г1.П. Се
менов, — требуется особая подготовка по какой-нибудь из спе
циальностей, входящих в цикл географических наук. а также 
способность и навык в собирании сведений по данному предме
ту, а от путешественника еще сверх того мужество, отвага, 
способность переносить лишения, находчивость и т.п. Так, 
от географов, работающих по второй категории географичес
кой деятельности, требуется обширная и разносторонняя науч
ная подготовка, знание многих языков, большая эрудиция, 
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усидчивость в труде и способность обобщения. От лиц, занимаю
щихся по третьей категории, требуется хорошее знакомство с 
современным состоянием науки и большая талантливость в 
выборке и группировке фактов, уменье отличить существен
ное и важное от второстепенного и несущественного, и в осо
бенности ясность и талантливость в изложении. Наконец, ли
ца, занимающиеся работами четвертой категории, должны быть 
при надлежащих познаниях еще и опытными и талантливыми 
педагогами” [60, с. IV -V ] .

Мысли П.П. Семенова по организации географического изу
чения страны и популяризации географических знаний актуаль
ны и в наши дни, да и вряд ли когда-нибудь устареют. Особенно 
важна его идея о периодическом подведении итогов современно
го знания географии нашей страны. При составлении географи
ческой характеристики того или иного региона ученый призы
вал ’’разрабатывать все доступные автору материалы исчерпы
вающим образом, не выхватывая только некоторые из них 
на выдержку, а наоборот, не пропуская ни одного из показаний 
об исследуемой стране и сопоставляя их между собой, приходить 
к выводам не иначе, как по тщательной, сравнительной и крити
ческой их оценке. Только подобный метод в географическом 
цикле наук и может иметь характер периодического подведения 
итогов современного состояния наших знаний о той или другой 
стране. А такое подведение итогов более всего способствует успе
ху географической науки, создавая из драгоценного материала, 
накопляемого непосредственными наблюдателями-путешествен- 
никами и местными исследователями, хотя бы временные, но 
стройные здания, которые, сослужив свою службу науке и прак
тике, подвергаются надстройке или капитальному ремонту по 
накоплении новых материалов или при сильном изменении в 
предметах, ими рассматриваемых” [106, с. III].

Следуя такому методу, П.П. Семенов создал немало образ
цов страноведческих характеристик различных районов нашей 
страны. По свидетельству академика Л.С. Берга, << слово ’’стра
новедение” Семенов не употребляет, но, очевидно, его ’’геогра
фия в тесном смысле” есть не что иное, как страноведение» 
[186, с. 324] Все исследователи творчества П.П. Семенова 
справедливо отмечали, что ’’страноведческая линия” была 
основной в его многогранной деятельности в сфере географии. 
«При внимательном рассмотрении его работ по географии, — 
писал по этому поводу В.И. Чернявский, — нетрудно убедиться, 
что с ранних лет научной деятельности и до последних дней он 
непрерывно работал над созданием трудов по страноведению.
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Достаточно повторить, что с именем Петра Петровича нераз
рывно связаны монументальнейшие произведения русской 
страноведческой литературы: ’’Землеведение Азии”, Геогра
фический словарь России, ”Живописная Россия”, ’’Россия, пол
ное географическое описание нашего отечества”. И никто в 
России во второй половине XIX века не может быть поставлен 
рядом с этим ученым по широте идей и результатам проделан
ной работы в столь важной и трудной области” [376, с. 276]. 
При этом в региональной географии, или страноведении, уче
ный видел не механическое соединение сведений из различных 
наук, а синтез знаний о данном регионе, стране.

Многие идеи П.П. Семенова-Тян-Шанского о роли географи
ческой науки в развитии хозяйства, важности комплексных 
характеристик стран и районов и т.д. были развиты крупнейшим 
советским экономико-географом Николаем Николаевичем Ба
ранским. В отличие от большинства отраслевиков-экономистов 
Н.Н. Баранский вполне сознавал важность географического 
подхода при решении насущнейших задач экономики общества, 
необходимость участия географов в планировании развития на
родного хозяйства, решении проблемы размещения производи
тельных сил. Он мечтал о создании в нашей стране специальной 
географической службы, подчиненной непосредственно Совету 
министров СССР, в задачу которой должно было входить не 
только участие в разработке планов развития экономики на 
всех уровнях (от общегосударственного до районного), но 
и контроль за правильным, рациональным использованием 
природных ресурсов, строительством городов, созданием тер
риториально-производственных комплексов и т.д.

Ныне ученики и последователи Н.Н. Баранского, понимая, 
что только географический подход дает возможность наиболее 
рационально использовать территорию страны и для размеще
ния промышленности, транспорта, и для подъема сельского 
хозяйства, развития агропромышленного комплекса, вновь 
громко заявляют о комплексном характере географической 
науки, о том, что ’’все случаи попыток решать проблемы раз
мещения производительных сил, игнорируя географию, ни к 
чему хорошему не приводили” [157, с. 69].

Комплексность географических характеристик стран и райо
нов уже была заложена в работах П.П. Семенова. Она непосред
ственно вытекала из его научных принципов, из подхода к ис
следованию территории. Сейчас нет сомнений, что П.П. Семе- 
нов-Тян-Шанский создал определенную научную географичес
кую школу, имевшую комплексное направление. Рассматривая 
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развитие географических школ в пореформенной России, 
Л.С. Абрамов отмечал, что в ’’Географическом обществе фор
мируется своеобразная страноведческая школа. . .  Предста
вители РГО больше других русских школ сделали в области 
создания обобщающих описаний страны. Признанным главой 
школы был Я.Я. Семенов-Тян-Шанский” [154, с. 95 ].

Ученик Н.Н. Баранского, известный экономико-географ 
Ю.Г. Саушкин по этому поводу подчеркивал, что П.П. Семе
нов-Тян-Шанский ”не преподавал в университете, но более 
40 лет руководил Русским географическим обществом и пре
вратил его в первоклассную школу молодых исследователей, 
путешественников, океанологов, картографов, экономистов. 
Направление научной школы, созданной Петром Петровичем, 
было комплексным. Труды его последователей охватывали и 
природу, и человека, но в широком диапазоне связей. Далее, 
это направление было экспедиционным, основанным на непо
средственном наблюдении природы и человеческой деятельности. 
Это направление придавало исключительно большое значение 
сочетанию глубоких научных исследований с формой изложе
ния — хорошим литературным языком, увлекательностью, 
доступностью. Сам П.П. Семенов-Тян-Шанский показывал в 
этом отношении прекрасные образцы” [338, с. 98—99].

Начало длинной серии страноведческих работ П.П. Семенова 
положило созданное еще в молодые годы ’’Описание Новой 
Калифорнии, Новой Мехики и Орегона.. . ”, рассмотренное 
нами в главе ’’Путь в науку” . Продолжением явились обшир
ные дополнения к ’’Землеведению Азии” К. Риттера и боль
шинство последующих за ними трудов,

’’Землеведение А зи и ”. Издание перевода тех частей этого 
труда К. Риттера, в которых описывалась Россия и сопредельные 
с нею страны, а также дополнений к этому труду на основании 
работ, опубликованных главным образом с 1832 г., стало одним 
из важнейших предприятий РГО, способствовавших дальней
шему развитию географической науки в России. Основную 
работу по переводу и редактированию томов провел П.П. Семе
нов. Он перевел четыре тома, написал дополнения к первому 
тому ’’Землеведение Азии”, равные по объему тексту К. Ритте
ра, участвовал в составлении дополнений еще к двум томам 
(трем книгам), отредактировал и написал предисловия к издан
ным шести томам (семи книгам).

Издание растянулось почти на 40 лет. Первый том вышел в 
1856 г., а вторая часть тома, посвященного ’’Околобайкалью”, —
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ЗЕМЛЕВЪДЪШЕ

А 3 I И
КАРЛА РИ Т О Р А .

ГЕ0ГРАФ1Я СТРАНЪ
ОДЯЩН.КСП

ВЪ НЕПФСРЕДСТВЕННЫХЪ СНОШЕШЯХЪ СЪ Р0СС1ЕЮ

КИТАЙСКОЙ ИМПЕМК, НЕЗЛВКСИИСИ TATAFIS, ПЕРСИ! И СИБИРИ.

ntrF.BUr.HA

ПО П О Р Ш Н Ю  1 М П 8 Р А Т 0 Р С К А Г 0  Р7ССНАГО Ш Г Р А М Ч В Ш Г О  ОБЩНСТВА

СЪ ДОПОЛНЕНИЯМИ
СЛУЖАЩИМИ ПРОДОЛЖЕН1ЕМ'Ь РИТТЕРОВА ТРУДА ИА OCHOBAIIIH 

MATEPIA.IOBL ОБНАРОДОВАННЫХ!» СЬ 1 8 3 2  ГОДА

И. Си,

1859.

Титульный лист второго тома ’’Землеведения Азии” К. Риттера, 1859 г.

в 1895 г. По разным причинам (смерть одних исполнителей, 
большая занятость других) издание осталось незавершенным2 
Но вышедшие тома явились большим вкладом в науку.

П.П. Семенов писал, что решая перевести и издать ряд томов 
’’Землеведения Азии”, РГО преследовало три дели:

”1) Сделать великое творение Риттера доступным для всей 
русской образованной публики и подвинуть тем самым местные 
исследования Азии как возбуждением к ним интереса, так и 
доставлением местным исследователям лучшего сборника 
трудов их предшественников.

2 Не были изданы части, посвященные Турану, Ирану и другим погранич
ным районам.
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2) Разработать и упрочить русскую ученую географическую 
терминологию введением в нее всех понятий лучшего и много
объемлющего географического творения и упрочить правопи
сание столь трудных азиатских географических имен.

3) Продолжить и дополнить риттерову Азию всем быстрым 
успехом науки в течение последней четверти столетия, что 
составляет труд самостоятельный и тем более важный, что но
вейшая русская ученая литература сама представляет значитель
ное богатство материалов для такого труда” [11, с. 4 ] .

Все цели, поставленные РГО, были достигнуты. При этом в 
осуществлении второй и третьей цели особенно большую роль 
сыграл П.П. Семенов.

В два раза меньшем по объему (по сравнению с первым) 
втором томе (384 с .), посвященном в основном Тянь-Шаню, 
дополнения должны были быть особенно обширными и интерес
ными, поскольку П.П, Семенов незадолго до этого исследовал 
этот регион (том вышел в 1859 г.). Однако материалы экспе
диций и Семенова, и других путешественников не были к тому 
времени обработаны и составление дополнений к тому было 
отложено (и, к сожалению, так и не выполнено). Но в пре
дисловии переводчика П.П. Семенов кратко изложил основные 
результаты своих исследований в Тянь-Шане.

Третий том — ”Алтайско-Саянская горная система в пределах 
Русской империи по китайской границе”, опубликованный в 
1860 г., содержал лишь перевод текста Риттера. Дополнения к 
этому тому, составленные П.П. Семеновым и Г.Н. Потаниным, 
образовали отдельный, самостоятельный труд — ’’Алтайско- 
Саянская горная система в пределах Российской империи и по 
китайской границе по новейшим сведениям 1832-1876 годов” 
Том дополнений объемом 753 с. вышел в 1877 г. В предисловии 
к нему П.П. Семенов изложил рассмотренную систему геогра
фического познания страны.

В 1879 г. П.П. Семенов издал и перевод описаний Риттера 
оз. Байкала, Прибайкалья и Забайкалья и степи Гоби (485 с.). 
Публикация же дополнений к этому тому задержалась на 15 лет. 
Только в 1894 г. вышла в свет первая часть дополнений (619 с .) , 
посвященная Саянскому нагорью в пределах Иркутской гу
бернии.

В предисловии П.П.Семенов отмечал, что ”к 1894 г. исследо
вания русских географов и путешественников об Около бай - 
калье представили такой обширный материал, что сопоставить в 
географическом порядке и исчерпать его по методу Риттера ока
залось невозможным в одной части” [107, с. I—II]. Первая часть
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дополнений была составлена в основном И.Д. Черским и 
Г.Г. Петцем. П.П. Семенов, кроме общей редакции, подготовил 
статистико-экономические данные ”о русском и инородческом 
населении края” .

В 1895 г. была опубликована вторая часть дополнений -  
’’Общее обозрение Байкальских гор и Байкальского озера. 
Северо-западный берег Б а й к а л а ...” (635 с .), составленных 
почти целиком И.Д. Черским. На долю П.П. Семенова пришлось 
лишь около 4 п л . Предполагалось издать еще две части допол
нений и обобщить новые материалы о Забайкалье и Гоби, но 
выполнить это не удалось. Вышедшие же две части, фактически 
два больших тома, явились образцами ’’второй категории” 
географических работ по приведенной П.П. Семеновым системе 
географического познания и описания стран. В них были обоб
щены все достижения географической науки и на основании 
данных русских исследователей дано оригинальное описание 
гор Южной Сибири -  их природы, быта и хозяйственной дея
тельности населения.

При всех достоинствах огромной работы по переводу ’’Зем
леведения Азии” и подготовке дополнений к ней следует обра
тить внимание и на то, как трезво П.П. Семенов оценивал не
достатки этого издания. Так, в предисловии к четвертому тому, 
посвященному Алтайско-Саянской горной системе, он писал: 
’’Самым главным недостатком нашего тома является отсутствие 
достаточных статистико-экономических данных о современном 
положении горной промышленности в Алтае Другой важ
ный пробел. . .  недостаточность историко-лингвистических ра
зысканий об инородческих племенах, живущих в Саянском 
хребте. Третий из наиболее крупных недостатков . . заклю
чается в неполном в нем однообразии правописания заимство
ванных из столь различных источников географических имен” 
[60, с. 10].

”Географическо-статистический словарь”. Мысль о создании 
экономико-географического описания России возникла в недрах 
РГО сразу по его создании. Лишь в конце 1856 г. совет общества 
организовал комиссию для рассмотрения всех вопросов по из
данию такого рода словаря. Учитывая, что словарь должен быть 
на высоте последних достижений науки и во главе издания долж
но стоять одно лицо, совет обратился к П.П. Семенову с прось
бой взять на себя руководство этим изданием и быть его глав
ным редактором.

П.П. Семенов дал свое согласие и развернул активнейшую 
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деятельность по созданию словаря. При этом ученый оконча
тельно установил ’’его программу”, т.е. дал ’’определение того, 
что должно было входить в состав словаря, а именно:

1 ) все моря, омывающие русские берега, и все их заливы, 
бухты и лиманы, носящие отдельные названия;

2 )  все приморские мысы и косы, носящие особые названия;
3 ) все горные хребты и кряжи, все отдельные горные верши

ны, носящие определенные названия, о которых имелись какие- 
либо сведения;

4 )  озера, имеющие в длину не менее 10 верст, или и меньшие, 
если они чем-либо особенно замечательны;

5 )  все судоходные и сплавные реки, а из рек несплавных и 
несудоходных -  имеющие не менее 100 верст длины или чем- 
либо особенно замечательные;

6) все каналы, служащие для судоходства;
7) все известные минеральные источники;
8) все губернии, области, уезды и округа империи;
9) все города, как уездные, так и безуездные;
10) все местечки и посады, а из селений -  имеющие не менее 

1500 жителей или замечательные по своей промышленности и 
торговле или в историческом отношении;

11) все монастыри и урочища, которые представляются осо
бенно замечательными в каком-либо отношении;

12) все заводы и фабрики, составляющие отдельные поселки 
и важнейшие из действующих рудников” [113, ч. 1, с. 4 5 2 -  
453].

Вспомним, что в это время сам П.П. Семенов был очень занят 
участием в подготовке крестьянской реформы. Просмотр всех 
географических работ, вышедших до 1861 г., и всех периоди
ческих изданий, в которых встречались статьи географического 
содержания, ученый поручил В.В. Зверинскому, который стал 
его ближайшим помощником по изданию всех пята томов 
словаря.

Работа над словарем увлекла Петра Петровича, и благодаря 
его энергии дело продвигалось быстро. К составлению словаря 
были также привлечены литературовед Л.Н. Майков, статистик 
И.И. Бок, члены Географического общества Н.Н. Филиппов и 
Р.К. Маак -  известный исследователь Сибири.

Кем написана та или иная статья, установить сейчас невозмож
но. Из предисловия к первому тому ясно лишь, что редакция 
большинства статей принадлежит главному редактору, т.е. 
П.П. Семенову. По свидетельству А.А. Достоевского, ’’все 
крупные статьи были редактированы, а зачастую и написаны
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ГЕО Г VЛ Ф11 ЧЕС КО - СТ АТИСТ11ЧЕСК1Й

СЛОВАРЬ
Р О О С 1 Й С К О Й  И М П Е Р 1 И.

МПЕРАТОРСКАГО РУСГКЛГО РКОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

И. ОЕМЕНОВЪ,

ТОМЪ II.

САНКТПЕТКГБУРП..

1865.

Титульный лист второго тома ’’Географическо-статистического словаря 
Российской империи”, 1865 г.

самим Петром Петровичем” [221, с, 65J. Для облегчения изда
ния словаря П.П. Семенов оказался от гонорара за статьи.

Первый том словаря (А —Г) объемом 45 пл . вышел в 1863 г., 
второй (Д -К ) , 56 пл . -  в 1865 г., третий (Л -О ), 46,5 п л . -  
в 1867 г., четвертый (П—С), 54 пл . -  в 1873 г. и только пятый 
том (Т—Я ), самый объемный (ок. 62 п л .) , хотя и начал публи
коваться отдельными выпусками с 1877 г., окончательно был 
издан лишь в 1885 г. В отчете РГО за 1885 г. было указано, что 
после выхода в свет пятого тома начнутся работы по составле
нию дополнений к словарю, но это так и не было осуществлено.

’’Географическо-статистический словарь Российской импе
рии” явился крупным событием в отечественной науке. Каждая 
его статья включала и историческую, и физико-географическую, 
и экономико-географическую характеристики той или иной 
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губернии, уезда или города, причем приводилось много статис
тических данных. Особенно ценны были списки литературы, 
которые давались к каждой статье. Эта обширная сводная 
работа была драгоценнейшим вкладом в дело изучения 
географии нашей страны. Уже современники высоко оце
нили этот труд. Литературовед и этнограф А.Н. Пыпин писал, что 
’’русская наука и литература нуждались в объединении того 
громадного географического материала, который рассеян был 
в трудах старых и новых экспедиций, в многочисленных рус
ских и иностранных сочинениях Во исполнение этой потреб
ности совершены были в особенности два замечательных труда, 
мысль о которых возникла в Географическом обществе уже в 
1850 году. Эго был, во-первых, русский перевод, с обширными 
дополнениями, ’’Землеведения Азии” Риттера и, во-вторых, 
’’Географическо-статистический словарь Российской империи”, 
два монументальных труда, составляющих великую научную 
заслугу нынешнего вице-президента общества П.П. Семенова” 
[331, с. 292].

Советский географ Ю.К. Ефремов справедливо отмечал: 
’’При знакомстве со словарем поражает колоссальность прове
денного Семеновым редакторского и в значительной мере автор
ского труда. По своей полноте, комплексности и продуманности 
характеристики природы, населения и хозяйства страны, ее 
отдельных губерний, уездов и городов словарь имел в те време
на мало равных в мировой географической литературе и явился 
подлинным событием в отечественной науке, ознаменовав круп
ный шаг вперед в развитии как физической, так и экономи
ческой географии” [228, с. 290].

Семеновский словарь до сих пор остается основным справоч
ником по географии и статистике России середины XIX в. Этот 
капитальнейший из трудов П.П. Семенова стал памятником 
научной эрудиции и мощи творческих сил ученого. За прошед
шие его лет после выхода этого словаря подобных изданий так 
и не удалось осуществить.

География населения. Вопросам географии населения — раз
мещению населения по территории страны, колонизационному 
движению, выяснению типов населенных мест и характера 
сельских жилищ П.П. Семенов уделял большое внимание на 
протяжении всей своей научной деятельности, но особенно в 
период 1871 -1 9 0 0  гг.

В 1871 г. вышла в свет важнейшая его работа по географии 
населения -  ’’Населенность Европейской России в зависимости 
от причин, обусловливающих распределение населения импе
рии”. В этой работе ученый дал первое свое районирование



России с конкретной целью — яснее показать распределение на
селения и выяснить причины именно такого его размещения. 
Этот труд -  один из самых крупных среди эко но мико-гео гра
фических работ П.П. Семенова и значительнейших по своему 
научному содержанию.

В целях научного объяснения причин распределения населе
ния по территории страны П.П. Семенов ввел понятие емкости 
или вместимости страны или области для населения. ’’Количест
во населения, — пояснял П.П. Семенов, — которому каждая 
естественная область государства может обеспечить существова
ние, не беспредельно. При тех физических и экономических ус
ловиях, в коих каждая область находится, существует предел, 
далее которого вместимость ее для населения не простирается, 
вследствие чего уже несколько ранее достижения упомянутого 
предела обнаруживаются признаки насыщения страны населе
нием, а именно естественный рост его (т.е. избыток рождений 
перед смертями) становится все менее и менее значительным, а 
в самом населении проявляется стремление к выселению в 
местности, более обеспечивающие его существование, т.е. такие, 
которые отдалены еще более от пределов своего насыщения” 
[48, с. 1 2 8 -1 2 9 ].

Выдвигая понятие емкости территории, П.П. Семенов исходил 
из того, что Россия в основном страна ’’сельскохозяйственная 
и на размещение населения большое влияние оказывают природ
ные условия -  плодородие почвы, климат и т.п.” Однако в 
отличие от западных антропо гео графов и многих отечественных 
современников он понимал, что емкость, вместимость той или 
иной страны или области зависит ”не от одних физических усло
вий, но еще и от тех культурных условий, в коих находится само 
население” [48, с. 129].

П.П. Семенов подчеркивал, что распределение населения, ем
кость территории зависят и от физических, и от экономических, 
и от исторических причин. Он разъяснял, что при переходе на
селения страны от одних социально-экономических условий к 
другим изменяется и емкость территории. Так, переход ”от ко
чевого быта к оседлому или даже замена переложного хозяй
ства трехпольным, экстенсивного — интенсивным, развитие 
фабрик, заводов и промышленных центров в чисто земледель
ческой стране — в значительной мере увеличивают емкость 
страны для населения” [48, с. 129]. Раскрывая влияние истори
ческих причин на размещение населения, П.П. Семенов отмечал, 
например, что южная и юго-восточная окраины России могли 
бы иметь более густое население, если бы не были задержаны в 
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своем развитии ’’опустошительными набегами кочевых народов, 
окончательно усмиренных и подчиненных Россиею только во 
второй половине XVIII века ” [48, с. 130].

Ученый, используя понятие емкости, или вместимости, терри
тории дня населения, близко подошел к научному объяснению 
сложившегося размещения населения на территории России. 
Как справедливо отметил еще В.И. Чернявский, ’’много верных 
и прогрессивных идей науки своего времени вложил П.П. Семе
нов в разработанное им и введенное в научный обиход понятие 
вместимости территории для населения” [376, с. 162].

С понятием о пределе емкости территории П.П. Семенов свя
зывал и колонизационное движение, т.е. переселение на другие 
территории. Это видно и из приведенной характеристики поня
тия емкости территории, данной самим ученым. В докладе 
’’Значение России в колонизационном движении европейских 
народов” прочитанном в 1892 г. сначала в Генуе, а затем на об
щем собрании РГО, он сформулировал свое понимание причин 
колонизационного движения народов. П.П. Семенов считал, 
во-первых, что ’’каждая страна при двух существующих в ней 
в данное время условиях, а именно ее естественном богатстве 
и культурном состоянии ее населения, имеет свой определенный 
предел емкости, или вместимости, для него” [99, с. 355]; во- 
вторых, что ’’переходы населения из одного культурного состоя
ния в другое происходят . весьма медленно и не могут быть 
достигнуты искусственно или непосредственно государственны
ми мерами” [99, с. 356]; в-третьих, что ’’население размно
жается тем с большей силой, чем в более благоприятных госу
дарственных и экономических условиях оно находится, и, таким 
образом, хотя бы и временно перерастает свою территорию” 
[99, с. 356]; в-четвертых, что избыток населения, если ’’куль
турные” условия на родине не успели измениться и повысить 
се вместимость, обнаруживает стремление к переселению на 
другие, менее населенные территории; отсюда следует, что ’’пе
рероет населением своей территории” является главной движу
щей силой для правильной колонизации.

При всей уязвимости этой теории колонизационного движе
ния с позиций современной науки нельзя не отметить, что для 
своего времени она была передовой. В отличие от многих своих 
современников, объяснявших в свете вульгарного географизма 
передвижение народов влиянием природных условий, П.П. Семе
нов, как видим, учитывал и экономические и исторические 
причины миграций населения.

Вопросами миграции населения П.П. Семенов интересовался
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постоянно. Он не только изучал на месте, в Центральной России, 
истоки переселенческого движения, но исследовал и последствия 
этого движения, понимая, что оно влечет за собой развитие 
производительных сил в новых районах страны. В своем докла
де ’’Значение России в колонизационном движении .”, посвя
щенном 400-летию открытия Америки, П.П. Семенов отметил 
и величайшее значение освоения русскими огромной терри
тории за Волгой и Уралом вплоть до Тихого океана. Этому 
колонизационному движению в 1822 г. также исполнилось 
400 лет. ’’Окончательное падение сидевшей на Волге и держав
шей Россию в политической зависимости Золотой Орды, -  
писал П.П. Семенов, — расчистило, хотя отчасти, перед Москов
ским государством ту обширную территорию, которую азиат
ские племена занимали в юго-восточном углу европейской части 
света. Это обстоятельство и положило начало наступательному, 
а потом и колонизационному движению России на юго-восток 
и восток в глубь Старого Света.

С тех пор протекло уже четыре века, и мы вправе, как и на
роды Западной Европы, подвести итоги, для оценки мирового 
значения нашего колонизационного движения, шедшего посте
пенно к востоку и замкнувшего за Беринговым проливом то 
кольцо, которы колонизация европейской расы охватила ныне 
весь земной шар” [99, с. 3 5 3 -3 5 4 ].

Изложив вкратце ход колонизации Сибири с конца XVI до 
середины XIX века П.П. Семенов особенно подробно остановил
ся на условиях колонизации восточных окраин страны со вре
мени освобождения крестьян. Характеризуя причины отъезда 
крестьян из Центральной России на дальние окраины, ученый, 
вольно или невольно, нарисовал мрачную картину послерефор- 
менной русской деревни. Он отметил, что ’’средние наделы в 
2,5 десятины вследствие прироста населения составили только 
1,75 десятины на душу, ’’наемная плата” на владельческие 
земли, принимаемые крестьянами у соседних землевладельцев 
в дополнение к своим наделам, повысилась с одного до 
17 руб. за посевную десятину, что продажные цены на землю 
учетверились, что рабочие женские дни упали в своей ценности 
в некоторых местностях до 8 и 9 коп., что при прекрасной черно
земной почве крестьяне с своей надельной земли при средних 
урожаях никогда не могли собрать достаточно пищевого хлеба” 
[99, с. 362]. В неурожайные же годы хлеба хватало всего на 2 -  
3 мес.. Отсюда и стремление крестьян выехать на ’’свободные” 
земли. Но судьба этих переселенцев, ничем необеспечиваемых 
государством, часто была ужасна. Многие из них погибали в 
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пути, некоторые в отчаянии возвращались на родину нищими. 
’’Нельзя не прийти в содрогание, -  писал П.П. Семенов, — при 
виде этих несчастных и при определении путем распроса их по
терь, достигающих до 30%, т.е. до цифры потерь,едва ли менее 
значительной, чем теряют войска, идущие на приступ” [99, 
с. 366].

Следуя своему правилу делать из проведенных наблюдений 
практические выводы, П.П. Семенов закончил свой доклад 
призывом к государственной власти ’’взять в свою твердую 
руку руководство обусловленным настоятельными народными 
нуждами переселенческим движением или по крайней мере 
регулирование этого движения” Ученый не сомневался, ’’что 
в этом великом для пользы России деле правительство встретит, 
как и во всех мерах народной помощи, глубокое сочувствие 
во всех общественных силах русской земли” [99, с. 369].

Характерная черта работ П.П. Семенова по географии насе
ления — тесная связь описания народонаселения с особенностя
ми его хозяйственной жизни. В работе ’’Населенность Европей
ской России ” он разделил территорию европейской части 
России по особенностям заселения на 14 областей. При характе
ристике каждой области основное внимание уделял почвам, кли
мату, т.е. условиям для земледелия, отмечал лесистость террито
рии, развитие промыслов, скотоводства.

Описания областей были невелики по объему, но очень содер
жательны. Приведем для примера характеристику Новгородско- 
Финского полесья. ’’Почва области нечерноземная, -  писал уче
ный, — неплодородная, покрытая огромными пространствами 
болот и лесов (леса составляют 50% всего пространства) и 
заключающая в себе множество неудобных земель, отчасти ска
листых, отчасти засыпанных валунами, богатая озерами и вооб
ще хорошо орошенная.

Вся область не только не имеет хлебного избытка, но и куль
тура волокнистых растений, при скудности почвы, в ней мало 
развита. Скотоводство, при бедности сельского населения, так
же мало развито, и многие местности сбывают свое сено не
посредственно в столицы. Вследствие того и население ее скуд
но, несмотря на близость моря, столиц и хорошие водяные сооб
щения, т.е. условия, доставляющие населению довольно выгод
ные заработки. Поселки области весьма мелки. При средней 
населенности в 9 жит. на кв. верту значительная часть области, 
прилегающая к Центральной промысловой, Северо-Белорусской 
и Балтийскому морю, имеет еще населенность от 10 до 20 жит. 
на кв. версту, зато в остальной части, находящейся в менее вы-
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годных условиях, населенность опускается до 5,4 и даже 
3 жит. на кв. версту. При нынешних физических и экономичес
ких условиях страны прирост ее населения весьма незначителен, 
а именно за 9 лет составил только 3%” [48, с. 151].

П.П. Семенов явился одним из основоположников изучения 
географии населенных мест, типов заселения сельских местно
стей и характера жилищ. Во время путешествия по Алтаю в 
1856 г. и при переезде через Ишимскую и Барабинскую степи 
ученый писал: ’’Меня прежде всего интересовал вопрос: как се
лились первоначально сибирские переселенцы -  одиночно (ху
торами) или более или менее скученно, то есть крупными посел
ками. Вопрос этот легко разрешался в стране типа Ишимской 
степи. Здесь, как и в большей части черноземного сухого конти
нентального пространства Европейской России, жить в между
речных районах за отсутствием воды невозможно, а потому мож
но только селиться на берегах рек и пресных озер. Притом же 
южная . .  полоса Сибири была так мало обеспечена от набегов 
кочевников в XVIII в., что сельское хозяйство хуторского на
селения не было гарантировано от разорения и русским прихо
дилось селиться крупными поселками. в Иных условиях 
находились переселенцы Алтая. Здесь природа, богатая водой 
и строительными материалами, не препятствовала расселению 
всюду и поощряла развитие сельского хуторского хозяйства; 
но несмотря на это, переселенцы, которые начали водворяться 
в Алтае с начала второй четверти XVIII века, располагались 
довольно крупными селениями (от 15 до 30 дворов). Зависело 
это от того, что при первоначальном водворении переселенцев... 
борьба с дикими силами природы была непосильна отдельным 
переселенцам (хуторянам) и заставляла их сплачиваться как для 
эксплуатации местных богатств, так и для самозащиты против 
соседних кочевников и бродячих инородцев в более или менее 
значительные селения” [152, с. 7 0 -7 1 ] .

Свои мысли относительно причин, обусловливающих величи
ну населенных пунктов, П.П. Семенов впервые изложил в 1871 г. 
в труде ’’Населенность Европейской России. ” Так, ученый 
считал, что, например, в Центральной промышленной области 
при преобладании мелких поселков в некоторых местностях 
благодаря сгущению населения вблизи промышленных и торго
вых центров развились немногочисленные крупные поселки; 
в хорошо орошенном Уральском полесье преобладали крупные 
поселки, что было обусловлено хозяйственной деятельностью 
населения, занятого в значительной мере разработкой рудных 
богатств и вываркой соли из соляных источников.
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Наиболее общий вьюод о географической закономерности в 
размещении населенных пунктов и их величине П.П. Семенов 
привел в одной из своих работ при рассмотрении характера 
сельского расселения в нескольких выделенных им культурных 
и естественноисторических областях. ’’Вообще несомненно, — 
писал ученый, -  что в хорошо орошенных местностях при оби
лии лугов население любит селиться мелкими поселками, в 
местностях же, скудно орошенных, имеющих обширные степ
ные безводные междуречные пространства, население скучи
вается вдоль берегов рек в очень крупные поселки . Посел
ки по числу строений и жителей несравненно крупнее в черно
земных местностях, чем в нечерноземных, и в степных, чем в 
нестепных Очевидно, что поселки несравненно мельче в об
ластях нечерноземных, еще обильных лесами и текучими вода
ми, и несравненно крупнее в областях черноземных, более бед
ных лесами и текучими водами” [83, с. XLIV—X L V |.

Значительный интерес для географической науки предста
вили и выявленные П.П. Семеновым в типах жилых строений 
территориальные различия по материалу их постройки (дере
вянные, глиняные, каменные и др.) и крыш (соломенные, 
тесовые, железные и др.). Подходя как географ к изучению 
статистических материалов переписи поземельной собствен
ности и населенных мест, ученый вскрыл связи в распростране
нии тех или иных типов жилищ с природными и экономически
ми условиями каждой конкретной местности.

В своих работах по обобщению данных поземельной переписи 
П.П. Семенов пришел к выводу о связи прироста сельского на
селения с количеством находящейся в пользовании крестьян 
земли и плодородием почвы. ”В только что приведенных цифрах 
за 20-летие, — писал он, — по всей области (Центральной земле
дельческой. — И.К. и А .К .) прирост населения возрастает с 
замечательной правильностью с увеличением цифр надела. В са
мой типической из полос области, черноземной незалежной, 
замечается та же правильность. Частые же уклонения от этой 
правильности замечаются в двух полосах: полузалежной и пе
реходной. Уклонения эти могут быть объяснены тем, что в 
восточной полузалежной полосе не одно количество надельной 
земли обусловливает прирост населения, так как при много
земелье полосы крестьяне в некоторых ее местностях имели 
постоянно возможность дешевого найма земли в значительном 
количестве, тогда как в других собственники земель довели уже 
наемные платы до весьма высоких размеров. В переходной по
лосе прирост населения обусловливается также не одним коли
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чеством надела, но и его качеством, которое далеко не так од
нородно, как в двух черноземных полосах, а, наоборот, весьма 
разнообразно. Наконец, в промыслово-лесистой полосе цифры 
прироста населения уже вовсе не находятся в соответствии с 
количеством надела, и это обстоятельство выясняется из того, 
что в этой полосе благосостояние населения, как и вообще сред
ства его существования, не находятся в непосредственной зави
симости от земледелия, а в значительной мере обусловливаются 
местными и еще более отхожими промыслами” [64, с. X L ].

Исследователи творчества П.П. Семенова-Тян-Шанского до 
сих пор не отметили его широкий историко-географический 
подход при рассмотрении вопроса о много национальности на
селения того или иного региона. Как уже говорилось, ученый 
лично организовал в декабре 1869 г. первую поквартирную 
перепись жителей Петербурга. В своем докладе общему собра
нию РГО в марте 1870 г. о результатах переписи П.П. Семенов, 
в частности, отметил, что ”с самого начала существования Петер
бурга определилось его экономическое и политическое значение 
для России, так как, в первом отношении, он сделался морским 
выходом для главной водной артерии государства Волги, торго
вое движение которой направилось преимущественно не вниз 
ее течения к Астрахани, а вверх его к устью Невы, а во втором -  
Петербург с первых дней своего существования сделался столи
цей России и той главной лабораторией умственной и админи
стративной деятельности, в которой перерабатывался экономи
ческий и политической строй государства в течение более полу
тора столетий. Вот почему Петербург притягивал к себе, с одной 
стороны, из внутренних коренных русских областей лучших 
по отношению не только к ремесленной, но и к умственной произ
водительности русских людей, а с другой — наиболее знакомых 
с ремеслами и искусствами инородцев и иноверцев соседней 
прибалтийской окраины и даже чужеземных государств. Взаим
ное действие этих различных элементов не осталось без громад
ного влияния не только на экономическую жизнь целой империи, 
но и на государственный ее строй и вообще на исторические 
судьбы России” [47, с. 54].

Нет сомнения, что среди членов Географического общества 
П.П. Семенов был одним из крупнейших авторитетов в области 
географии населения. В коллективных страноведческих работах 
он обычно брал на себя разделы о населении. Так, в томе ’’Зем
леведения Азии”, содержащем дополнения по Околобайкалью 
(Восточная Сибирь: Озеро Байкал и Прибайкальские страны... 
Ч. 1. СПб., 1894), П.П.Семенов не только отредактировал весь
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материал, написанный И.Д. Черским и молодым геологом 
Г.Г Петцем, но и дополнил текст статистико-экономическими 
сведениями о русском и местном коренном населении края. 
\\ опубликованной в том же 1894 г. работе Г.Е. Грумм-Гржимай- 
ло ’’Описание Амурской области” П.П. Семенов совместно с 
основным автором написали три главы, посвященные русскому 
населению. Как специалист в области географии населения и на
селенных пунктов П.П. Семенов написал в первом томе научно- 
популярного издания ’’Россия” весь раздел ’’Замечательные 
населенные места и местности”, а во втором томе — такой раздел 
совместно со своим сыном, редактором издания В.П. Семено
вым. Созданные Петром Петровичем разделы о населенных 
местах послужили образцами для составителей соответствую
щих разделов в других томах.

Вклад П.П. Семенова в географию населения и населенных 
пунктов был очень значителен и многообразен. Особенно велика 
его заслуга в создании картины размещения населения в Евро
пейской России, объяснении причин именно такого расселения.

Районирование России. Одной из вершин научного творчест
ва П.П. Семенова-Тян-Шанского явилось выработанное им гео
графическое районирование России.

Уже в своих ранних гео ботанических работах ученый проявил 
склонность к познанию определенной территории путем рас
смотрения ее по типам местности, а главное, обнаружил способ
ность выявлять и характеризовать эти типы местности. При ис
следовании Тянь-Шаня П.П. Семенов попутно дал интереснейшую 
классификацию типов русских степей и отмечавшуюся уже 
классическую характеристику выделенных им ландшафтных 
высотных поясов в горах.

В труде ’’Населенность Европейской России в зависимости 
от причин, обусловливающих распределение населения импе
рии” П.П. Семенов привел свое первое географическое райони
рование значительной части страны, вызванное практической 
потребностью создать картину размещения населения. Ученый 
справедливо отмечал, что средние данные о плотности населения 
мало что дают, поэтому ’’для исследования населенности импе
рии в зависимости от физических, экономических и историчес
ких причин, обусловливающих распределение населения, необ
ходимо рассматривать его по частям государства. За части эти, 
или единицы.. . принимают обыкновенно административные 
наши деления, т.е. губернии и уезды. Но ни та ни другая еди
ница, — продолжал свою1 мысль П.П. Семенов, — не представляют
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достаточных удобств ни для исследования, ни для выражения 
распределения населения в России в зависимости от причин, 
обусловливающих это распределение. Губернская единица не
удовлетворительна, потому что большинство наших губерний 
далеко не представляет однородности ни относительно густоты 
населения, ни относительно физических условий, на нее влияю
щих, вследствие чего средняя цифра населенности губернии 
только маскирует иногда весьма резкие контрасты в населен
ности частей ее. Уездная же единица представляется неудобной 
по своей дробности, при которой случайности местных скопле
ний населения слишком отражаются на цифрах отношений на
селения к пространству и маскируют влияние более общих при
чин, действующих в России обыкновенно на весьма больших 
протяжениях . .  .” [48, с. 12 7 -1 2 8 ].

П.П. Семенов полагал, что при исследовании распределения 
населения России правильнее всего подразделить ее территорию 
на ”естественные области, состоящие из пространств, сколько- 
нибудь однородных, по крайней мере относительно тех условий, 
которые могли бы иметь влияние на размещение населения...” 
[48, с. 128], и предложил свое первое районирование Европей
ской России. Правда, ученый назвал это попыткой, имеющей 
целью выяснить распределение населения России, и считал, что 
этот его опыт может быть усовершенствован.

На территории Европейской России П.П. Семенов выделил 
следующие 14 областей:

1) Черноземная нестепная область; 2) Черноземная степная 
область; 3) Лесная черноземно-суглинистая область; 4) Под
горная и нагорная области Крыма и Кавказа; 5) Степная не
черноземная область; 6) Западная окраина; 7) Центральная 
промышленная область; 8) Петербургская промышленная об
ласть; 9) Пинское полесье; 10) Северо-Белорусское полесье; 
11) Новгородско-Финское полесье; 12) Воло го дек о-Вят
ское полесье; 13) Уральское полесье; 14) Крайний Север.

В 1880 г. вышел первый том ’’Статистики поземельной 
собственности и населенных мест Европейской России”, в ко
тором П.П. Семенов опубликовал разработанное им в 1877— 
1878 гг. новое районирование. 49 губерний европейской части 
страны ученый разделил на 12 областей: 1) Крайняя Северная 
(губернии Архангельская и Вологодская); 2) Озерная (губер
нии Новгородская; Псковская. С.-Петербургская и Олонец
кая) ; 3) Прибалтийская (губернии Эстляндская, Лифлянд-
ская и Курляндская) ; 4) Московская промышленная (губер
нии Московская, Тверская, Костромская, Ярославская, Вла-
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димирская, Нижегородская); 5) Центральная земледель
ческая (губернии Рязанская, Пензенская, Тамбовская, Туль
ская, Воронежская, Курская, Орловская, Калужская) ; 6) При
уральская (губернии Вятская, Пермская, Уфимская и Орен
бургская) ; 7) Нижневолжская (губернии Казанская, Симбир
ская, Саратовская, Самарская и Астраханская); 8) Малорос
сийская (губернии Полтавская, Черниговская и Харьковская) ;
Ч) Новороссийская (губернии Екатеринославская, Херсонская,
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Таврическая, Бессарабская); 10) Юго-Западная (губернии
Киевская, Подольская и Волынская); 11) Белорусская (гу
бернии Смоленская, Витебская, Могилевская и Минская); 
12) Литовская (губернии Виленская, Ковенская и Гродненская)

В отличие от районирования 1871 г. новое районирование 
основной части Европейской России было проведено с науч
ной точки зрения гораздо более обоснованно. При этом, хотя 
перед П.П. Семеновым стояла задача исследования специальных 
вопросов населенности и поземельной собственности, он дал 
районирование более общее, географическое.

Исходя из того что Россия — страна по преимуществу земле
дельческая, ученый при районировании учитывал главным обра
зом развитие сельского хозяйства, распределение земель по 
угодьям, большое значение он придавал природному фактору, 
но брал во внимание также социальные и экономические приз
наки — плотность населения, национальный состав, систему 
хозяйства, развитие промыслов и промышленности. ’’Несмотря 
на то что в районировании Семенова-Тян-Шанского на первое 
место ставились условия сельского хозяйства, преобладавшего 
в России, — отмечал И.И. Белоусов, — оно было интегральным, 
общим. Ученому удалось приблизиться к открытию синтетичес
ких объективно существовавших районов капиталистической 
России. Он опирался при этом на многочисленные предшеству
ющие работы, освещавшие отдельные частные стороны райони
рования, удачно избегая односторонности, характерной для 
отдельных авторов” [178, с. 78].

Характеризуя области, П.П. Семенов выделял в них несколь
ко ’’полос” При описании каждой полосы указывал ее поло
жение, состав (какие губернии и части губерний входят), пло
щадь, число жителей, плотность населения, характер почвы, 
процент занятой пашнями земли, лесистость, развитие промыш
ленности и ремесел. Таким образом, ученый не только разделил 
Европейскую Россию на крупные естественноисторические 
области, но провел районирование второго порядка, охарак
теризовав и части этих областей.

В районировании Европейской России особой заслугой 
П.П. Семенова является разделение Европейского центра на 
Московский промышленный и Централыюземледельческий рай
оны, а также выделение Белорусского, Литовского и Прибал
тийского районов с учетом их национальных особенностей.

Исключительно важен и комплексный подход к характе
ристике выделенных областей и ’’полос” ’’Несмотря на преи
мущественный учет природного фактора, — отмечала профес
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сор Т.М. Калашникова, — труды П.П. Семенова-Тян-Шанского 
представляют собой первые опыты в научной географической 
питературе, когда анализ территориальной дифференциации 
хозяйства был осуществлен с учетом взаимодействия природ
ных, экономических и социальных факторов” [238, с. 86]. 
При этом Т.М. Калашникова указала еще на один важный аспект 
трудов ученого. ’’Опираясь на богатый статистический матери
ал, — писала она, — П.П. Семенов-Тян-Шанский сумел доста
точно детально охарактеризовать не только специализацию 
районов и в определенной мере взаимодействие между отдель
ными элементами их хозяйства, но и (хотя, может быть, и 
неосознанно) важные аспекты производственных отношений в 
сельском хозяйстве того времени. П.П. Семенов-Тян-Шанский 
подробно рассматривает расслоение пореформенной деревни, 
опираясь на данные по землепользованию” [238, с. 86].

Действительно, большая часть очерков ученого под назва
нием ’’Несколько общих выводов из данных по статистике 
поземельной собственности и населенных мест...”, помещен
ных в сборниках ’’Статистика поземельной собственности и 
населенных мест Европейской России”, представляли собой 
анализ поземельной собственности разных сословий в различ
ных губерниях и ’’полосах” той или иной ’’естественноистори
ческой и культурной области”. После общей географической ха
рактеристики области и полос П.П. Семенов, систематизируя 
статистические данные, показывал распределение поземель
ной собственности по размерам землевладений, отношение ко
личества земли у крестьян к общему количеству земли (по 
уездам) и т. п.

Приведенное в сборниках ’’Статистика поземельной собствен
ности...” районирование ученый в дальнейшем улучшал и рас
ширял. Для издания ’’Живописная Россия” он разделил евро
пейскую часть страны на 14 областей, добавив к выделенным 
ранее 12 областям Финляндию и Привислинский край, а в Азиат
ской России выделил 7 областей: Кавказскую (10 губерний 
и областей, лежащих по обе стороны Кавказского хребта); 
Среднеазиатскую, или Туркестанскую (5 областей); Степную- 
Киргизскую (области Акмолинская, Семипалатинская, 
Гургайская и Уральская); Западно-Сибирскую (губернии 
Тобольская и Томская); Среднесибирскую (губернии Енисей
ская и Иркутская); Восточно-Сибирскую, или Ленскую, ок
раину (Якутская область); Восточно-Океаническую, или 
Амурско-Приморскую (области Забайкальская, Амурская и 
Приморская).
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В сборнике ’’Россия в конце XIX века”, вышедшем в 1900 г., 
П.П. Семенов дал краткую характеристику всех выделенных 
им на территории страны ’’естественнокультурных” областей, 
завершив этим свою работу по районированию России [125]. Это 
районирование получило широкое распространение в научной 
и научно-популярной литературе, а также в ведомственных 
изданиях. Исключительное значение ’’семеновского” райониро
вания отмечали все исследователи творчества П.П. Семенова- 
Тян-Шанского. В.И. Чернявский писал, что это районирование 
’’применялось в трудах советского Центрального статистического 
управления почти до конца 20-х годов нынешнего века” 
[376, с. 177]. По его убеждению, районирование Семенова, 
’’служившее мощным средством научного познания, было 
едва ли не самым плодотворным в русской географии. Оно 
способно к дальнейшему развитию и представляет несомненный 
интерес для советского читателя” [376, с. 178]. И.И. Белоусов 
подтверждал, что ’’сетка районов Семенова-Тян-Шанского удер
живалась в научных и практических работах почти 50 лет” 
[178, с. 78].

Конечно, с развитием производительных сил страны должны из
меняться и изменяются границы географических районов. Не мо
жет быть районирования страны безотносительно к условиям исто
рического периода ее развития и целей районирования. После 
октября 1917 г. советские ученые создали научную теорию рай
онирования. На протяжении 60 с лишним лет для работы го
сударственных планирующих органов разрабатывались несколь
ко вариантов экономического районирования Советского Союза. 
Но во всех этих вариантах просматриваются основы районирова
ния страны, данные П.П. Семеновым-Тян-Шанским.

Изучение Средней и Центральной Азии . Конечно, крупней
шим личным вкладом П.П. Семенова в изучение Средней и 
Центральной Азии явились его исследование Тянь-Швня в 
1856—1857 гг., отчеты об этой работе и статьи, написанные 
на основании сделанных по ходу экспедиции наблюдений. Но 
этим далеко не исчерпывалась роль ученого в изучении Внут
ренней Азии.

Еще до своего путешествия в Тянь-Шань П.П. Семенов на
писал и опубликовал статью ”0  вулканических явлениях 
Внутренней Азии” (1856), в которой рассмотрел закономер
ности распределения вулканов, в частности их приуроченность 
к морским побережьям, выделив особо Тихоокеанское кольцо 
вулканов. Наибольший интерес ученый проявил к данным о 
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существовании вулканов во внутренних частях Азии. Перечис
лив местности в глубине Азии, где, по сведениям Гумбольдта 
и другим источникам, имеются действующие или потухшие 
вулканы, он на основании анализа имеющихся в литературе 
данных пришел к выводу, что подлинность вулканической 
природы большинства указанных ’’вулканов” сомнительна. 
В конце статьи ученый привел подробное описание изверже
ния Везувия в марте 1855 г., которое наблюдал лично.

Выдающийся геолог и географ, исследователь Сибири, Сред
ней и Центральной Азии В.А. Обручев в своих воспоминаниях 
о П.П. Семенове-Тян-Шанском коснулся и упомянутой выше 
статьи ученого. По его мнению, П.П. Семенов уже в 1856 г. 
сделал верный вывод, ’’что море не влияет непосредственно 
на вулканические явления и что причина расположения боль
шинства вулканов на внешней стороне континентального кольца 
теллургического полушария та, что эта сторона представляет 
перелом земной коры, богатый трещинами, через который 
иулканические силы пробиваются легче, чем в других местах. 
Таким образом, в этой статье П.П. стал на правильную точку 
зрения относительно причин географического распределения 
пулканов на 40—50 лет раньше, чем многие западноевропей
ские геологи, долго еще придерживавшиеся гипотезы о непос
редственной реакции морской воды на расплавленное ядро 
земного шара” [301, с. 7 ].

Экспедицию в Тянь-Шань 1856—1857 гг. П.П. Семенов 
считал лишь началом своих исследований этой огромной гор
ной страны. По возвращении из экспедиции ученый сразу по
ставил вопрос о необходимости снаряжения небольшой допол
нительной экспедиции для астрономического определения 
географического положения 16 пунктов между оз. Балхаш 
и хребтами Тарбагатай, Джунгарский Алатау, Тянь-Шань. Пункты 
были указаны П.П. Семеновым, который особенно настаивал 
на определении пунктов у оз. Иссык-Куль. По поручению РГО 
и при содействии Генерального штаба капитан Голубев летом 
1859 г. сделал астрономическое определение 15 пунктов.

Планируя свою новую экспедицию в Тянь-Шань в 1860-1861 гг., 
П.П. Семенов предполагал пересечь эту область по одному из 
малоизвестных перевалов между Хан-Тенгри и Заукинским пе
ревалом и выйти к южному подножию горной системы на мери
диане города Аксу. Отсюда намечалось следовать вдоль южного 
склона Тянь-Шаня до города Карашара, оттуда перейти на север
ную сторону Тянь-Шаня к городу Урумчи, а от него назад к 
западу по северному склону Тянь-Шаня в Кульджу.
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К сожалению, как уже было сказано ранее, у РГО не нашлось 
средств ни на издание материалов первой экспедиции П.П. Семе
нова в Тянь-Шань, ни на снаряжение новой. ’’Вследствие такого 
ответа П.П. Семенов, приняв на себя другие обязательства, 
навсегда и с глубоким сожалением выбыл, если можно так выра
зиться, из строя русских путешественников в Центральной Азии, 
но, избранный в начале 1860 г. председательствующим отделения 
физической географии, принял намерение не только всячески 
содействовать исследованиям в Центральной Азии, но и доби
ваться при всех представляющихся случаях снаряжения туда 
Географическим обществом научных экспедиций” [113, 
ч. 1, с. 275].

Свое намерение содействовать исследованиям Центральной 
Азии ученый свято выполнял и на посту председателя отделе
ния физической географии и в еще большей мере как вице- 
председатель РГО. Уже отмечалось, насколько глубоко вникал 
П.П. Семенов в дела каждой центральноазиатской экспедиции. 
Он оказывал всем экспедициям по изучению Азии как мораль
ное, так и материальное содействие, способствовал изданию 
результатов их трудов, в ряде случаев предваряя публикуемые 
работы своим предисловием.

Так, в предисловии к работе Г.Н. Потанина ’’Тангутско-Тибет- 
ская окраина Китая и Центральная Монголия” П.П. Семенов 
дал характеристику участникам экспедиции, раскрыл стоя
щие перед ними задачи, показал, насколько важно изучение не 
только природы исследуемой территории, но и ее населения 
на основе широкого исторического подхода.

’’Постепенный переход органического мира от типов Цен
тральной нагорной Азии на севере к Сибирской низменности 
на западе, к Арало-Каспийским пустыням и степям, — писал 
он, — уже достаточно выяснился благодаря целому ряду иссле
дований русских путешественников и естествоиспытателей, 
но имеющий живой научный интерес переход от типов восточ
ной Тибетско-Тангутской окраины Азиатского нагорья к эк
зотическим типам теплых равнин Срединной империи еще 
далеко не выяснен в 1883 году”

На это-то и обратило свое внимание Русское географичес
кое общество, снаряжая в 1883 г. экспедицию Г.Н. Потанина 
[104, с. X ]. П.П. Семенов пояснял, что через восточную окраину 
Азиатского нагорья проходили первая и третья экспедиции 
Пржевальского, но они имели иные цели. Перед Пржевальским 
стояла задача линейными маршрутами охватить возможно 
большее пространство Центральной Азии и проникнуть в Тибет. 
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Экспедиции же Потанина было поручено тщательно исследо
вать восточную окраину нагорной Азии, передвигаясь вдоль 
нее станциями, и по возможности проследить переходы от 
иалеарктической природы нагорной Азии к субтропической 
природе китайской низменности.

”Но не одни эти переходы, — писал П.П. Семенов, — прив
лекли внимание Русского географического общества к Ам- 
доско-Тангутской окраине нагорной Азии. Ее природа с неза
памятных времен способствовала установлению как в этом 
углу, так и вдоль всей монгольской окраины, обозначенной 
знаменитой китайской стеной, грани между оседлой жизнью 
столь древнекультурной земледельческой китайской нации 
и кочевой жизнью разноплеменных номадов Средней Азии... 
Рот эти-то племена, то наводнявшие Срединную империю пере- 
ростом своего населения, то теснимые и сбиваемые китайцами 
со своих кочевий и вынуждаемые к переселениям на дальний 
запад или загоняемые ими в самые неприступные долины Амдос- 
кого нагорья, весьма естественно должны были оставить здесь 
какие-либо следы своего более или менее долговременного 
пребывания или в виде безжизненных памятников, или в виде 
живых еще своих остатков — горных племен непосредственных 
своих потомков. Эти-то уцелевшие здесь разноплеменные остат
ки и памятники народов, сюда проникавших... усиливают и без 
того высокий научный интерес исследования этого так долго забы
того и малоизвестного уголка Старого Света” [104, с. X—XI].

В этом же предисловии П.П. Семенов отмечал, что ’’Русское 
гео графическое общество с конца первого десятилетия своего 
существования поставило исследование внутренней Азии в пер
вом ряду предстоящих ему задач” [104, с. IX ].

Географию Центральной Азии, особенно северной ее поло
вины, П.П. Семенов знал великолепно. Весь первый том ’’Зем
леведения Азии” К. Риттера, переведенный П.П. Семеновыми 
изданный в 1856 г., был посвящен восточной окраине нагорной 
Азии, а именно Маньчжурии и Монголии — ”от Желтого моря 
до меридиана города Хами в Центральной Азии” . Для составле
ния дополнений к этому тому (самых объемных из дополнений, 
написанных П.П. Семеновым к томам ’’Землеведения Азии”) 
ученый изучил всю имевшуюся тогда на русском, французском, 
английском, немецком языках литературу по Маньчжурии и 
Монголии. И в последующие годы он тщательно следил за ге
ографической литературой по Центральной Азии.

Что касается Средней Азии, то после своего тянь-шаньского 
путешествия ученый не прерывал с ней связи до конца своей
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долгой жизни. А Л . Азатьян приводит сведения о переписке 
П.П. Семенова с администрацией Туркестанского края по пово
ду путей развития в Средней Азии шелководства, об организа
ции экспедиции по изучению природных ресурсов края, о мате
риальном обеспечении знаменитого исследователя Средней 
Азии Н.А. Северцова и по другим вопросам [159, 
с. 60—61]. П.П. Семенов дважды (в 1873 и 1881 гг.) выступал 
со статьями по вопросу о прежних руслах Амударьи, о воз
можности ее поворота к Каспийскому морю.

Весной 1888 г. П.П. Семенову довелось еще раз побывать 
в Средней Азии, но уже в западной ее части. Он был приглашен 
в Самарканд на открытие последнего участка Закаспийской 
железной дороги, которое намечалось на 15 мая. Верный своим 
принципам П.П. Семенов использовал эту поездку не только 
и не столько для присутствия на торжественном акте, сколько 
для ознакомления с новым для него краем. Около месяца он 
провел в пути от Каспийского моря до Самарканда, исследуя 
вместе со своим сыном А.П. Семеновым все интереснейшие 
местности и населенные пункты, совершая иногда многодневные 
остановки на окраине или в центре типичной песчаной пусты
ни (Репетек). После торжеств в Самарканде ученый с сыном 
поднялись по долине р. Зеравшан в горы вплоть до снеговой 
линии.

На всем пути они вели энтомологические сборы, а П.П. Се
менов в результате поездки составил содержательный очерк 
по природе и хозяйству Закаспийского края, высказав ряд 
интересных и актуальных мыслей о развитии его экономики. 
Касаясь старой проблемы о возможности поворота Амударьи 
в Каспийское море, ученый подчеркивал, что ’’решение это 
потребует еще многих детальных исследований... Но несомненно 
то, что... с проведением железных путей в Закаспийском и 
Туркестанском крае реки его все более и более будут утра
чивать свое значение как водные пути и, наоборот, значение 
их как оросителей и оплодотворителей наиболее обширных 
площадей для развития на них культуры и оседлости будет 
расти с каждым годом” [95, с. 292].

П.П. Семенов участвовал в обсуждении вопроса о конечном 
пункте Закаспийской железной дороги. Предлагалось перенести 
его из Узун-Ада в Красноводск. Ученый высказался за Красно- 
водск. ’’Нет сомнения, — подчеркивал он, — что Красновод- 
ский залив представляет несравненно лучший, совершенно 
удобный, безопасный и более приглубый порт, чем водный 
лабиринт около Узун-Ада... В Узун-Ада вовсе нет пресной воды,
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а близ Красноводска открыты ключи ее, могущие только на
поить малочисленное население города. Из этого сравнения, 
однако же, ясно, что если бы Красноводск и Узун-Ада находи
лись почти на равном расстоянии от Ашхабада, то все преиму
щества остались бы за первым” [95, с. 293]. Спустя несколько 
лет, в 1896 г., было принято решение о перенесении конечного 
пункта Закаспийской железной дороги в Красноводск. Совер
шилось это после того, как сильнейшее землетрясение в 1895 г. 
разрушило морскую пристань, железнодорожную станцию и 
все жилые дома Узун-Ада.

В конце очерка П.П. Семенов высказал очень интересные 
мысли о направлении развития хозяйства в Туркестане. Конечно, 
ученый не мог предвидеть, что в новых социально-экономичес
ких условиях в этом крае разовьются добывающая и перера
батывающая промышленность, будут вовлечены в производство 
огромные площади песчаной пустыни, считавшиеся тогда совер
шенно бесплодными, но важнейшие направления развития сель
ского хозяйства края были им определены удивительно точно.

”По моему мнению, — писал П.П. Семенов, — на первом плане 
стоит для России в ее среднеазиатских владениях производство 
хлопка.. На втором плане стоит шелководство. Ткани, произ
водимые ныне в... Самарканде, Ташкенте и Фергане, дешевы 
и постепенно улучшаются. Но еще важнее представляется 
вывоз в Россию сырцового шелка... На третьем плане стоит 
виноделие. Виноградники Туркестана и в настоящее время 
достаточно обширны и могут давать очень хорошее вино, но 
пока вино это еще не может конкурировать с южнорусскими 
и кавказскими винами, однако, во всяком случае, может не 
только обеспечить местное потребление, но и вытеснить рус
ские и иностранные вида из Сибири. Рисовые плантации имеют 
также достаточное распространение в Туркестанском крае. 
Только отсутствие перевозочных средств не дозволяло сколько- 
нибудь значительного вывоза риса из Туркестана... Но главным 
двигателем всей будущности этого края является железная 
дорога, навсегда привязавшая его к России...” [95, с. 3 2 4 -3 2 5 ].

В этом обстоятельном очерке заслуживают внимания вы
деленные П.П. Семеновым десять типов среднеазиатских мест
ностей, которые ему удалось наблюдать. Исторический инте
рес представляют характеристики городов — Ашхабада, Самар
канда, Пенджикента, Ташкента.

О значении Транстуркестанского железного пути для геог
рафического изучения края ученый говорил и в ’’Истории полу
вековой деятельности РГО”. По его убеждению, эта железная
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дорога чрезвычайно облегчила доступ к географическим иссле
дованиям Средней Азии, а ее открытие привлекло в Закаспий
скую область и Туркестан многих новых деятелей из среды 
Географического общества с целью изучения этой обширной 
окраины.

О географии Сибири. Сибирь, как ее представляли во второй 
половине Х1Хв. -  от Урала до Тихого океана, была в центре 
внимания РГО с момента его основания. Первым отделом об
щества был именно Сибирский отдел, открывшийся в Иркут
ске в 1851 г.

П.П. Семенов интересовался природой Сибири, возможностью 
ее хозяйственного освоения с молодых лет до глубокой старости. 
Особенно много усилий он приложил к познанию этого края 
в период подготовки и строительства великой Сибирской желез
ной дороги.

Не участвуя лично в исследовании обширных сибирских 
пространств, ученый направил свою деятельность на обобщение 
результатов работы различных экспедиций и отдельных путе
шественников, а главное, на то, чтобы эти результаты были 
доведены до сведения не только специалистов, но и довольно 
широких слоев населения. Ни об одном из регионов нашей стра
ны П.П. Семенов не создал столько работ, сколько о Сибири.

После экспедиции Г.И. Невельского (1849—1853 гг.), объя
вившего в 1850 г. Амур и весь Нижнеамурский край владением 
России, в различных слоях русского общества возник огром
ный интерес к новым территориям на Дальнем Востоке. Изу
чением этих территорий — Амура, Приамурья и Сахалина — за
нялось и РГО.

Одним из первых исследователей Приамурья стали сотруд
ники Сибирского отдела РГО -  горный инженер Н. Аносов 
и чиновник департамента уделов Г. Пермишич, которые совер
шили путешествие по Амуру летом 1854 г. П.П. Семенов, вер
нувшийся в начале осени 1855 г. из заграничной поездки, уже 
в ноябре этого года сделал доклад на общем собрании РГО о 
новых сведениях об Амуре и его долине. Вскоре он опубликовал 
статью ’’Обозрение Амура в физико-географическом отноше
нии” В ней ученый писал, что сообщения сотрудников Сибирс
кого отдела РГО нельзя читать ’’без восторженного интереса, 
потому что они, наконец, бросают свет на всю страну, бывшую 
доселе совершенно недоступной для научного исследования” 
[13, с. 228].

Работая над переводом ’’Землеведения Азии” К. Ритгера и
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дополнениями к этому труду, а также участвуя в создании 
’Географическо-статистического словаря Российской империи”, 
11.11. Семенов непрерывно сталкивался с материалами по 
Сибири. Многие статьи в словаре о горах и реках Сибири, ее 
губерниях ученый написал сам. Немало статей о Сибири опуб- 
пиковал он и в первых томах ’’Энциклопедического словаря, 
(оставленного русскими учеными и литераторами” Среди них 
’’Алтай” (5 с .) , ’’Алтайский горный округ” (9 с.) , ’’Амур” (11 с.) .

От его внимания не ускользал ни один труд, ни одна статья
новыми данными по географии Сибири. Нередко ученый ре- 

м,епзировал эти работы. Так, в 1861 г. был опубликован труд 
жадемика А.Ф. Миддендорфа ’’Сибирское путешествие”, в ко
тором излагались результаты его экспедиции 1842—1845 гг. ’’Пу
тешествие Миддендорфа, -  подчеркивал П.П. Семенов, — заклю
чает в себе столько новых и важных приобретений для геогра
фической науки, что по обилию результатов своих может стать 
наряду с самыми важными из ученых путешествий нынешнего 
пека” [29, с. 10].

Свое широкое понимание значения Сибири в развитии Рус
ского государства, важность и необходим ое ее изучения и 
освоения П.П. Семенов наиболее наглядно выразил в выступ
лении в декабре 1882 г. на заседании РГО, посвященном трех
сотлетию Сибири, а также в докладе ’’Значение России в коло
низационном движении европейских народов”, прочитанном на 
общем собрании общества в ноябре 1892 г.

’’Для дальнейшего экономического развития Сибири, -  го
ворил П.П. Семенов, -  необходимы и во втором трехсотлетии 
ее исторической жизни доблестные пионеры, но уже не люди 
отваги и силы, подобные Ермаку и его сподвижникам, а люди 
познания, которые со светочем науки займутся исследованием 
производительных сил необъятной территории Сибири и спосо
бов пользования ими. Этих пионеров доставит Сибири вся 
Россия, но несомненно, что они в значительной мере вырастут 
и из быстро развивающихся образованных слоев сибирского 
общества. И пусть эти последние будут проникнуты той трога
тельной любовью к своей родине, которая характеризует си
биряка...” [78, с. 2 9 -3 0 ] .

Ученый горел желанием внести свою посильную лепту в изу
чение и использование богатств Сибири. Поэтому, когда прави
тельство объявило о намерении построить железную дорогу 
через всю Сибирь, П.П. Семенов включился и в пропаганду 
этого важнейшего для развития Сибири мероприятия, и в под
готовку материалов, необходимых для проектирования трассы
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будущий магистрали. Он принимал деятельное участие в подго
товке сборника’’Сибирь и Великая Сибирская железная дорога”, 
изданного в 1893 г. и вышедшего вторым изданием в 1896 г. 
В краткой форме сборник подытожил всю сумму знаний о 
географии Сибири, ее хозяйстве на конец XIXв.

Непосредственное практическое значение для определения 
направления трассы Транссибирской магистрали восточнее Бай
кала имела работа Г.Е. Грум-Гржимайло ’’Описание Амур
ской области” и дополнения к тому риттеровского ’’Землеведе
ния Азии”, посвященному Байкалу, Прибайкалью и Забайкалью. 
В обеих этих работах значительное участие принял П.П. Семенов.

Он руководил подготовкой ’’Описания Амурской области”, 
осуществлял и общую редакцию этого труда, написал Предисло
вие и Заключение, составил при участии Грумм-Гржимайло три 
главы о русском населении, его сельскохозяйственной и про
мышленной деятельности. Собственно, в этих главах (204 с. 
большого формата) давалась полная экономико-географическая 
характеристика Амурской области.

Кроме того, писал П.П. Семенов в Предисловии, выявив
шиеся в процессе редактирования рукописи Г.Е. Грумм-Гржи- 
майло ’’пробелы и пропуски были тщательно пополняемы 
мной во всех тех случаях, когда, как, например, по главам — 
исторической, географической и этнографической, некоторые 
источники ускользнули от его внимания или появились вновь 
во время хода наших работ. Глава VI климатологическая 
была переработана мной по данным, заключающимся в летопи
сях Главной физической обсерватории” [106, с. IV—V ] .

В Предисловии подчеркивалось, что работа предпринята для 
уточнения направления исследования по определению трассы 
железной дороги. В книге были обобщены и обработаны все 
имеющиеся на момент ее издания географические, геологичес
кие, климатические, экономические, статистические и иные дан
ные, т. е. подведены итоги современного состояния знаний 
об этом крае.

Исключительный интерес по высказанным в нем оценкам 
русской колонизации края и мыслям о будущем развитии При
амурья представляло Заключение. П.П. Семенов видел большую 
заслугу крестьян, переселившихся из губерний Европейской 
России на Зейско-Буреинскую равнину, в том, что они быстро 
наладили хлебопашество и производимый ими хлеб полностью 
вытеснил привозной маньчжурский. Говоря об использовании 
природных ресурсов края, ученый призывал сохранить лес для 
нужд самой Амурской области, считал необходимым немедлен
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мое введение законов, регулирующих охоту русских 
жителей области. Рассматривая возможность развития обраба
тывающей промышленности, он перечислял четыре категории ус
ловий, необходимых для этого. И большинство этих условий 
могли появиться, по его мнению, лишь при проведении желез
ной дороги. ’’Сибирский железный путь, — писал П.П. Семе
нов, — поможет нам выдвинуть аванпосты нашего заводского 
и мануфактурного производства из Московско-Владимирской 
промышленной области в те местности Сибири, где при нео
быкновенной дешевизне сырья и обилии железа и каменного 
угля (как, например, в Кузнецком каменноугольном бассейне 
Алтайского горного округа) развитие обрабатывающей про
мышленности так возможно и так желательно” [106, с. 627].

Много интересных мыслей Заключения касались будущего 
развития Амурской области. Ученый, в частности, говорил о 
ее большом значении (вместе с Хабаровским краем) ”в 
установлении наших торговых сношений с Японией и в откры
тии правильного сухопутного транзита для нашей торговли с 
ним государством” [106, с. 628].

Свои мысли о развитии торговли с восточными соседями Рос
сии в связи с сооружением Транссибирской магистрали и вооб
ще о значении Сибири для России в будущем П.П. Семенов выс
казал в большой статье ’’Сибирь и торговля России с Китаем и 
Японией” , опубликованной в 1896 г. в сборнике ’Производи
тельные силы России” [118], изданном к Всероссийской Ниже
городской промышленной и художественной выставке. Работа 
эта была написана как путеводитель по Сибирскому отделу 
выставки.

Сибирский отдел состоял из пяти региональных подотделов, 
а также подотделов внешней торговли Сибири, Сибирской же
лезной дороги и сибирской золотопромышленности. Регио
нальные подотделы были выделены в соответствии с семенов
ским районированием России: 1) Амурско-Приморский под
отдел с четырьмя краями — Забайкальским, Амурским, Уссу
рийско-Приморским и Охотско-Камчатским; 2) Восточноси
бирский подотдел, в котором выделялись коренная Восточ
ная Сибирь, Якутская окраина и Северный Полярный океан; 
3) Алтайско-Кабикетский и Томский подотделы, включавшие 
Алтайское нагорье и Томскую губернию; 4) Западносибир
ский подотдел (Западно-Сибирская низменность и Тоболь
ская губерния); 5) Киргизско-Степной подотдел, представляв
ший Степное генерал-губернаторство и Тургайскую область, 
г.е. большую часть современного Казахстана.
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В описании каждого подотдела 11.П. Семенов дал комплекс
ную характеристику соответствующей части Сибири — ее гео
графическое положение; административное деление; особен
ности природы и природных богатств края с оценкой условий 
их использования; историю заселения; население и его хозяйст
во (земледелие, скотоводство, лесные и рыбные промыслы, 
добыча золота, обрабатывающая промышленность). В типич
ной для работ Г1.П. Семенова манере яркие описания природы 
были тесно увязаны с рассмотрением возможности использова
ния природных богатств, конечно в современных автору исто
рических и социальных условиях. Сжатое, концентрированное 
и строго научное изложение материала сочеталось с доступной 
широкому кругу читателей его подачей. Этому способствовали 
простой, точный язык, яркие географические образы, запоми
нающиеся сравнения. П.П. Семенов был большим мастером 
кратких, но выразительных описаний местности с показом 
ее природы и жизни населения.

В несколько переработанном виде эта комплексная геогра
фическая характеристика Сибири была помещена в сборни
ке ’’Окраины России. Сибирь, Туркестан, Кавказ и полярная 
часть Европейской России” , выпущенном к Парижской выстав
ке 1900 г. Сибирь здесь была также разделена на пять регионов, 
но несколько измененных: 1) Западная Сибирь (Обско-Иртыш
ская); 2) Средняя, или Енисейско-Ангарская Сибирь; 3) Лен
ская, или Якутская, область; 4) Амурско-Приморская окраи
на Сибири; 5) Степная Киргизская окраина (занимает север
ную часть современного Казахстана). Как видим, деление это 
очень близко к современному районированию Сибири, а выде
ление Якутии очень прозорливо предопределило необходимость 
обособления этой части Сибири в особый крупный экономичес
кой район.

П Л . Семенов отметил большое значение железных дорог для 
освоения территорий, а также подчеркнул резкое различие меж
ду колониями европейских государств и окраинами Россий
ской империи, которые являются ее составной, неотъемлемой 
частью. ”С тех пор как великий Сибирский железный путь с 
неимоверной быстротой проник в глубь Сибири, достигнув 
ныне Байкала, — писал П Л . Семенов, — как Закаспийская же
лезная дорога, соединив Самарканд с Каспийским морем, пусти
ла ветви, с одной стороны, к Ташкенту и богато наделенной 
природой Фергане, а с другой -  к границам Афганистана, как 
Кавказский перешеек просекся двумя железными путями, 
связавшими Каспийское море с Черным по обеим сторонам 
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исполинского Кавказского хребта, — наши русские окраины 
обращают на себя особое внимание не только России, но и всего 
образованного мира. Окраины эти, хотя и представляют для Рос
сии громадную колонизационную площадь, но поставлены своим 
географическим положением, характером своей природы и 
составом своего населения в совершенно иные отношения к 
рентой' России, чем колониальные владения европейских госу
дарств к их метрополиям, и вместе с тем в весьма различные 
экономические условия с условиями Европейской России. От 
колоний западноевропейских государств окраины наши отли
чаются тем, что не отделены от своей европейской метрополии 
морями и океанами, а составляют непосредственное продолже
ние европейскорусской территории, которая как физически, так 
и этнографически совершенно незаметно переходит в пределы 
азиатской части света” [126, с. 1].

До последних лет своей жизни П.П. Семенов не только инте
ресовался ходом освоения Сибири, строительством железной 
дороги, но и принимал активное участие в решении ряда вопро
сов, в частности о выборе трассы дороги. Весной 1908 г. вопрос 
о завершении строительства Транссибирской железной дороги 
рассматривался в Государственном совете. Как член совета 
П.П. Семенов-Тян-Шанский несколько раз выступал в прениях 
по этому вопросу, отстаивая прокладку железной дороги по 
русской территории. Главным противником его был граф Вит
те, который выступал за прежнее маньчжурское направление до
роги. Аргументированная речь П.П. Семенова убедила боль
шинство членов совета, и вопрос был решен в пользу строи
тельства дороги по русской территории, севернее р. Амур. 
Напряженно работая и упорно отстаивая свою точку зрения, 
ученый никогда не думал о своем здоровье. По свидетельству 
Д А . Достоевского, во время горячей речи на общем собрании 
Государственного совета 30 мая 1908 г. П.П. Семенова постиг 
удар [221, с. 125].

Помимо многочисленных страноведческих работ по Сибири, 
ученый внес большой вклад в изучение этого обширного края 
и деятельным участием в подготовке экспедиций РГО в различ
ные районы Сибири и Дальнего Востока. Одним из крупнейших 
предприятий по исследованию восточных окраин России была 
Камчатская экспедиция 1908-1910 гг.

Организация экспедиции на Камчатку предполагалась еще 
в середине XIX в. — ведь после путешествия С.П. Крашенин
никова в середине XVIII в. серьезных исследований в этом 
районе не проводилось. В 1852 г. П.П. Семенов в качестве секре
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таря отделения физической географии принимал участие в сос
тавлении подробной программы Камчатской экспедиции, наме
чаемой РГО. Но осуществить экспедицию в то время не удалось. 
Поэтому, когда в 1907 г. русский промышленник Ф.П. Рябу- 
шинский пожертвовал крупную сумму на снаряжение Кам
чатской экспедиции, П.П. Семенов с удовлетворением возглавил 
специальную комиссию по ее подготовке. По свидетельству 
А А . Достоевского, ученый ’’считал ее осуществление реализа
цией и своих личных научных устремлений, поскольку интере
совался Камчаткой еще в пору своей юности” [221, с. 122].

Экспедиция состояла из пяти самостоятельных партий — 
геологической, ботанической, зоологической, этнографической 
и метеорологической. В.Л. Комаров, возглавлявший ботани
ческую партию, отмечал большую роль П Л . Семенова в орга
низации экспедиции, в частности в публикации ее результатов 
[249]. По возвращении экспедиции в Петербург П Л. Семенов- 
Тян-Шанский вновь собрал и объединил всех ее участников 
для обработки и обнародования экспедиционных материалов. 
”В декабре 1912 года, — вспоминал А.А. Достоевский, — в залах 
нового дома Географического общества была устроена бога
тейшая выставка материалов, доставленных экспедицией, и 
Петр Петрович' в первый день ее открытия, уже с палочкой 
в руках, лично водил почетных гостей в сопровождении участ
ников экспедиции по залам и внушал им, как много могут 
сделать для познания страны беззаветные труженики науки 
в единении с ее культурными ревнителями” [221, с. 123].

Историк науки . Среди важнейших научных трудов П.П. Се
менова особое место занимает ’’История полувековой деятель
ности Императорского Русского географического общества, 
1845—1895” Этот трехтомный труд венчает работы ученого по 
истории географической науки.

До этого им было написано немало очерков об ученых и 
путешествиях, статей о географических конгрессах, выставках, 
рецензий на труды русских и зарубежных ученых. Все это имеет 
большую ценность для истории географии, в основном отечест
венной. Среди этих материалов особенно выделяются речь в 
память НМ. Пржевальского, произнесенная 9 ноябра 1888 г. 
в чрезвычайном собрании РГО [94], а также опубликованный 
в 1888 г. биографический очерк о Г.Н. Потанине [92].

К 25-летию РГО П.П. Семенов написал статью ’’Обозрение 
деятельности Русского географического общества по общей 
географии”. Вышедший по случаю юбилея сборник не удовлет- 
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Титульный лист "Истории полувековой деятельности Императорского 
Русского географического общества", 1896 г.

ворил требования ученых. "Это был, — писал П.П. Семенов, — 
собственно, ряд наскоро составленных частных обзоров, или 
сообщений, ко дню юбилея, а не история 25-летней его (общест
ва. -  И.К. и A JC.) деятельности" [113, ч. 1, с. XXIII]. Поэтому 
в 1894 г. совет РГО поручил П Л . Семенову составить едино
лично историю полувековой деятельности общества. Подбором 
необходимых материалов занимались сначала В.В. Зверинский, 
который успел собрать сведения лишь за первое 10-летие, а 
после кончины его — А.А. Достоевский, служивший тогда млад
шим редактором в Центральном статистическом комитете и 
ставший действительным членом РГО в 1893 г.

П.П. Семенов довольно охотно принял поручение совета об
щества "и с поразительной быстротой, — отмечал А.А. Достоев
ский, — обработал весь заготовленный заранее материал, придав
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изложению фактов характер исторической последовательности и 
научной зависимости событий друг от друга” [221. с. 114]. К ра
боте над историей общества ученый смог приступить лишь в ян
варе 1895 г. Но уже с осени этого года он начал сдавать свой 
текст в набор, и к январю 1896 г., когда праздновался юбилей 
РГО, все издание в виде трех томов большого формата общим 
объемом 1444 с. вышло в свет. Приходится поражаться и быст
роте работы автора, и оперативности типографии.

В Предисловии к этому труду ПЛ. Семенов писал: ’’Исполне
ние возложенного на меня советом обширного труда было об
легчено тем, что в моем непосредственном распоряжении нахо
дились все его материалы: хорошо сохраненый архив и все изда
ния общества и его отделов, состоящие из 460 томов и книжек, 
в которых заключалось 11 850 печатных листов. Разобраться в 
этой массе материала мне было легче, чем всякому другому, 
потому что руководною нитью служили мне личные воспоми
нания в течение 46-летней моей деятельности в среде общества 
и близкое знакомство мое не только с этим материалом, но и 
со всеми лицами, игравшими роль в истории Императорско
го Русского географического общества. Наконец, вполне облег
чало дело и данная мне советом полная свобода в составлении 
программы труда и определении его объема” [113, ч. 1, 
с. XXIII-XXIV].

Конечно, свобода действий, доскональное знание всех сторон 
деятельности общества облегчали задачу, и все же решение ее — 
настоящий научный подвиг, который мог совершить только 
человек такой эрудиции и таланта, какими обладал П.П. Семе- 
нов-Тян-Шанский. Недаром с тех пор у нас не появлялось по
добных работ ни по истории РГО, ни по истории русской гео
графии в целом. Известно, что к 100-летию РГО была издана 
книга Л.С. Берга ’’Всесоюзное географическое общество за 
сто лет” объемом всего 264 страницы обычного формата с 
очень сжатым изложением деятельности общества. В 1970 г. 
вышел коллективный сборник ’’Географическое общество 
за 125 лет” объемом 396 страниц большого формата с недостат
ками, подобными недостакам сборника к 25-летию общества.

По словам П Л . Семенова, в ’’Истории полувековой деятель
ности Императорского Русского географического общества” 
он ”не имел притязания дать в своем сочинении полного обзора 
успехов географической науки в России за последние полвека, 
а имел ь виду представить только историю полувековых гео
графических трудов общества. .” [113, ч. 1, с. XXIV]. Однако 
далее он сам подтверждал, что в историю РГО пришлось вклю- 
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чить ’’все то, что было сделано для землеведения России и стран, 
с нею сопредельных, лицами, вошедшими в круг деятельности 
общества, независимо от того, действовали ли они по пригла
шению общества или по собственному почину, или по инициа
тиве других русских ученых учреждений; если только общество 
принимало участие в этой деятельности своей помощью или 
покровительством или если исследователи сообщали обществу 
результаты своих исследований, делая их таким образом достоя
нием географической науки через посредство Географического 
общества или его местных отделов, то труды этих лиц не отделя
лись от деятельности общества” [113, ч. 1, с. XXIV—X X V ].

Фактически почти никто из исследователей не миновал в 
своей работе Географического общества, или пользуясь совета
ми и рекомендациями его руководителей, или обращаясь за 
материальной поддержкой. Большой честью считалось доложить 
результаты своих работ на заседании общества.

П.П. Семенов не просто систематизировал и обобщил мате
риал, подобранный А А . Достоевским. Он поставил перед собой 
задачу осмыслить всю научную деятельность РГО, раскрыть 
взаимосвязь и зависимость всех событий, проследить историю 
русских путешествий и открытий во второй половине XIX в. 
И эту задачу он блестяще выполнил.

Изложив в предисловии к истории Русского географического 
общества свои взгляды на географию как на землеведение в 
широком смысле и напомнив, что задачей общества было в 
основном изучение земли русской и сопредельных с нею стран, 
П.П. Семенов раскрыл далее историю РГО, разделив ее на пять 
хронологических периодов.

Первый период (1845—1850) — это как бы пролог исто
рии РГО. Общество под непосредственным руководством своих 
учредителей во главе с ФЛ. Литке только формировалось и 
вырабатывало свой окончательный устав. В виде первого опыта 
РГО снарядило Уральскую экспедицию, которая принесла ему 
первую славу.

Второй период (февраль 1850—начало 1857 г.) — период 
вице-председательствования М.Н. Муравьева. В это время была 
организована Сибирская экспедиция и учреждены два местных 
отдела общества — Кавказский и Сибирский.

Третий период (январь 1 8 5 7 -январь 1871 г.) -  период вице
председательствования ФЛ. Литке. За этот период были орга
низованы несколько экспедиций по изучению Сибири и Дальнего 
Востока, продолжена экспедиция П.П. Семенова в Тянь-Шань, 
снаряжены ряд других экспедиций в Среднюю Азию, а также
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за пределы страны, проведены исследования Каспийского и 
Азовского морей, выполнены специальные работы в Европей
ской России по этнографии и изучению хлебной торговли. Широ
ко развернулась издательская деятельность общества.

Четвертый период (1871 — 1885) П Л . Семенов назвал перио
дом экспедиций НМ. Пржевальского. Четыре путешествия 
Пржевальского, открывшего для науки большую часть Цент
ральной Азии, были крупнейшими предприятиями такого рода. 
Но тогда же под эгидой РГО вели свою деятельность и другие 
исследователи. Они охватили территории от Монголии до Аркти
ки и от Сахалина до Прибалтики. Географическое общество 
оказало в эти годы поддержку многим экспедициям, организо
ванным различными ведомствами. В эти же годы благодаря 
поддержке Географического общества совершил свои знамени
тые путешествия Н.Н. Миклухо-Маклай; с целью изучения кли
матов посетил Америку, Индию и Японию А.И. Воейков; провел 
этнографические исследования в Индии, Непале и на Цейлоне 
И.П. Минаев; по Ближнему Востоку и Египту путешествовал 
А.В. Елисеев, по Центральной Африке — В.В. Юнкер и т.д.

Освещая издательскую деятельность РГО, которая в этот 
период достигла наибольшего расцвета, П.П. Семенов не только 
перечислил издания общества, но и раскрыл содержание всех 
томов периодических изданий, а также остановился на важ
нейших непериодических изданиях: четвертом и пятом томах 
’’Географическо-статистического словаря”; четвертом и пятом 
томах ’’Землеведения Азии” ; трудах по хлебной экспедиции 
общества; четырех томах описаний центральноазиатских экспе
диций НМ. Пржевальского; результатах экспедиций Г.Н. По
танина в Монголию, Н.А. Северцова в Среднюю Азию; трудах 
Амударьинской экспедиции и др. П.П. Семенов особо выделил 
составление и издание Географическим обществом новой этно
графической карты Европейской России.

Блестящие достижения РГО в четвертый период его истории, 
безусловно, связаны с приходом к руководству обществом 
П.П. Семенова.

Пятый период полувековой деятельности РГО — это послед
нее десятилетие (1 8 8 6 -1 8 9 5 ). В эти годы было организовано 
шесть крупных экспедиций в Центральную и Восточную Азию, 
продолжались исследования Сибири и Дальнего Востока, Сред
ней Азии и Кавказа, бассейнов Черного и Мраморного морей, 
проведены ряд важных работ по физической географии и этно
графии в Европейской России, ширилась издательская деятель
ность общества.
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В каждом из перечисленных периодов деятельность РГО 
освещалась по трем направлениям: административная, экспеди
ционная и издательская. Говоря об административной деятель
ности общества, ученый указывал на изменения в личном соста
ве его главных деятелей, отмечал присуждение медалей, избрание 
почетных членов, учреждение новые отделов, раскрывал работу 
ревизионных комиссий, освещал участие общества в междуна
родных конгрессах и другие заграничные сношения. Несколько 
глав (4—12) каждого периода отводились экспедиционной 
деятельности, при этом рассматривались исследования различ
ных территорий. Характеристика каждого периода заканчива
лась освещением издательской деятельности общества.

В конце третьего тома ’’Истории полувековой деятельности 
Императорского Русского географического общества” были 
дамы Приложения (четыре текста различных выступлений и 
программа предметов, собираемых для Этнографического 
музея общества); алфавитный указатель личных имен ко всем 
гром томам; список учредителей Географического общества; 
поименный состав совета и руководителей отделений; перечни 
отечественных и иностранных почетных членов, членов-соревно- 
нателей (лиц, принесших в дар обществу единовременно не 
менее 300 руб. серебром), действительных членов (с указа
нием даты избрания, ученой степени и звания, чина, иногда 
должности или места работы), членов-корреспондентов по 
отделениям и членов-сотрудников (с указанием даты избрания) . 
Капитальная ’’История полувековой деятельности Императорс
кого Русского географического общества” остается важ
нейшим источником по истории географии в России второй 
половины XIX в. и непревзойденным образцом изложения исто
рии научного общества.

Следует сказать, хотя бы кратко, об отношении П.П. Семено- 
па к истории вообще и к географии исторических мест и собы
тий в частности. Уже отмечался широкий исторический подход 
ученого при исследовании и характеристике самых различных 
географических явлений — от растительного покрова до жизни 
и хозяйственной деятельности людей на той или иной террито
рии. Историзмом пронизаны все его географические работы, а 
некоторые (например, ’’Значение России в колонизационном 
движении европейских народов”) целиком являются историко
географическими.

С молодых лет П.П. Семенов интересовался памятниками 
исторического прошлого своей родины, стремился определить, 
где именно происходило то или иное историческое событие. И
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очень огорчался, что ’’образованные классы того времени не 
только с пренебрежением относились к уцелевшим историчес
ким памятникам, но и совсем не признавали, что на обширном 
пространстве России была какая-либо история” [149, с. 245].

В своих ’’Мемуарах” он писал: ’’Незадолго до моего перво
го путешествия за границу мне пришлось посетить несколько 
раз поле знаменитой Куликовской битвы. Изучив все летопис
ные о ней сказания, я постарался уяснить себе на месте весь 
ход этой достопамятной битвы. С большим трудом удалось 
мне приурочить указания летописей к определенным местнос
тям. Только тогда передо мной воскресли и весь ход битвы, 
и поэтические легенды, которые привязала к ней всегда живая, 
всегда отзывчивая к родной истории народная фантазия. С ка
ким тяжелым чувством узнал я в то время, что в пыли поме
щичьих сараев владельцев разных частей поля скрывались и 
погибли драгоценнейшие для русской истории предметы, вы
капывавшиеся крестьянами при начавшемся только в начале 
XIX столетия распахивании нови, обагренной русской кровью 
Куликова Поля! Только один из помещиков (Нечаев-Мальцев) 
сложил и развесил в двухсветной зале своего старинного раст- 
реллиевского каменного дома кое-какие доспехи русских и 
татарских участников Куликовской битвы, дававшие нагляд
ное понятие о величине этого, можно сказать, мирового собы
тия, в несоответствии с которым находится поставленный 
на моей памяти (в 1848 году) скромный и далеко не изящный 
памятник. Само собой разумеется, что большинство других 
интереснейших событий русской истории оставалось в то время 
(в половине XIX века) не приуроченным к определенным 
местностям нашей земли. .” [149, с. 245].

Родные П.П. Семенова-Тян-Шанского отмечали, что ’’строгое 
и любовное приурочение событий русской истории к определен
ным географическим местам было одним из его любимейших 
занятий” [149, с. 303]. И он неуклонно проводил такое ’’при
урочение” во всех своих работах, начиная с ’’Географическо- 
статистического словаря Российской империи” Особенно плодот
ворно внимание к истории и соотношению исторических собы
тий к определенным местностям проявилось в работе ’’Россия. 
Полное географическое описание нашего отечества” До сих 
пор тома этого издания читаются с большим интересом именно 
благодаря широкому историческому подходу к описанию замеча
тельных населенных мест и местностей. Пример такого подхода 
показал в своих работах сам ученый и строго следил за его соб
людением другими авторами.



Популяризатор науки

Петр Петрович Семенов внес большой вклад и в создание 
работ, популяризирующих географические знания.

Впервые он выступил как популяризатор науки в 1855 г., 
опубликовав статью ’’Отрывки из истории природы. Гольфшт- 
ром, его причины и отношение к развитию цивилизации в Евро
пе” Эта статья должна была стать первой в серии очерков о 
природных феноменах Земли. «П од именем ’’Отрывков из Исто
рии Природы” , -  писал в начале статьи П.П. Семенов, — я желал 
представить читателям ряд очерков явлений природы, обще- 
иптересных или по самым процессам и формам своим, или по 
влияниям. Сожалею, что первый из отрывков не носит на 
себе локальной краски собственных моих путешествий; но 
предмет его кажется мне общеинтересным, а воззрения, мною 
выраженные, пробуждены отчасти лекциями Дове и Риттера, 
слышанными мною в Берлине, отчасти внимательным анализом 
очертания изотермических линий и всех других факторов, 
касающихся влияния морских течений на климаты» [10, с. 77].

В этой статье П Л . Семенов дал яркую картину зарождения 
Гольфстрима, его влияния на климат Европы вплоть до Но
вой Земли, рассказал об ’’эрратических камнях” — валунах, 
чуждых тем местностям, в которых они находятся. Главное же 
место уделено раскрытию влияния природных условий (изре- 
занности берегов, климата) на развитие человечества.

Замечательны широта и глубина географических рассуждений 
11.П. Семенова. Однако находясь еще всецело под впечатлением 
лекций Риттера, он в очерке попытался доказать решающее влия
ние теплого течения на возникновение и развитие европейской 
цивилизации. В этой работе, пожалуй, наиболее ясно сказывается 
влияние теории географического детерминизма. В дальнейшем 
он в основном преодолел недостатки этого учения. Положитель
ным следствием увлечения географическим детерминизмом 
явилось то, что в своих работах П.П. Семенов никогда не упус
кал вопроса взаимодействия природы и человека, раскрывая 
важность учета географических условий для жизнедеятель
ности общества и влияние общества на природу.

Идея создания серии очерков о природных феноменах Земли 
осталась неосуществленной. В дальнейшем к четвертой катего
рии географических работ — ’’составлению учебников. и по-
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пулярных географических книг. П.П. Семенов не обращался, 
если не считать его участия в ’’Энциклопедическом словаре, 
составленном русскими учеными и литераторами” 1

П.П. Семенов много вложил труда, чтобы донести достиже
ния географической науки до широких слоев населения, участ
вуя в создании капитальнейших страноведческих научно-попу
лярных изданий.

"Живописная Россия ” Крупнейшим научно-популярным из
данием, в котором П.П. Семенов выступал и как научный редак
тор, и как автор, была предпринятая книгопродавцем и издате
лем М.О. Вольфом серия ”Живописная Россия. Отечество наше 
в его земельном, историческом, племенном, экономическом 
и бытовом значении” «Основная цель ’’Живописной России” 
состояла. в том, чтобы живым словом и рисунком, в одном 
стройном целом, дать яркое изображение разнообразнейших 
картин природы нашего необъятного отечествам равно — и типов 
населяющих его разноплеменных народностей; описать их нра
вы, одежды, жилища; очертить их быт, промышленность, тор
говлю и все вообще экономическое положение; познакомить 
с их верованиями, преданиями, былинами, песнями и разными 
другими произведениями духовной жизни. Все это требовалось 
осветить исторически, т.е. в прошлом и настоящем, и в обще
доступной при этом форме» [291, с. 293]. К созданию этого 
труда издателю удалось привлечь крупных ученых, известных 
писателей, журналистов. Авторами очерков были, например, 
историки Д.И. Иловайский, И.Е. Забелин, Н.И. Костомаров, 
геолог и географ И.В. Мушкетов, известный путешественник, 
географ и этнограф Г.Н. Потанин, естествоиспытатель и этно
граф Г.И. Радде, популярные в то время писатели — П.Д. Бо
борыкин, В.И. Немирович-Данченко, Е.Л. Марков, писатели- 
этнографы С.В. Максимов, Л.Н. Майков и др. Всего было прив
лечено 117 писателей и ученых.

Когда значительная часть материалов для издания была 
собрана, стало ясно, что ’’предстояло еще сделать строгий вы
бор из этого материала, соответствующий достоинству самого 
труда, а затем привести все части его в некоторое равновесие, 
поставить их в тесную связь. Труду нашему, — подчеркивал 
М.О. Вольф, — необходим был редактор, которому такая гро
мадная работа была по силам. С искренней признательностью

1 В 1861- 1863 гг. вышло только пять томов словаря (от А до АФ), и на этом 
издание было прекращено.
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1898

Титульный лист шестого тома "Живописной России", 1898 г.

вспоминаем мы о том, что эту тяжелую обязанность принял 
на себя П.П. Семенов, известный всей России своими трудами, 
и мы смеем думать, что никто в России не мог бы лучше его 
способствовать осуществлению нашей идеи и ее воплощению 
в виде обширного, правильно сгруппированного труда" [199, 
с. V I].

В основу структуры "Живописной России" П.П. Семенов 
положил свою схему районирования страны. Им была состав
лена подробная программа издания, в которой даже указывал
ся приблизительный объем каждой статьи. Однако в обраще
нии к авторам и сотрудникам издатель подчеркнул, что програм
ма не должна стеснять специалистов, а призвана лишь служить 
канвой для их очерков.
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На первом редакционном заседании у М.О. Вольфа собрались 
во главе с П Л . Семеновым почти все будущие авторы издания. 
В качестве почетных гостей, совет которых был очень дорог, 
присутствовали именитые писатели — И.А. Гончаров, Н.С. Лес
ков, Я Л . Полонский, Д.В. Григорович и др. На этом заседании 
была единодушно одобрена программа издания, выработанная 
П Л . Семеновым.

Первоначально предполагалось издать ’’Живописную Россию” 
всего в четырех книгах. Но после просмотра собранного мате
риала П.П. Семеновым, в соответствии с его программой изда
тель решился на выпуск 12 книг объемом от 20 до 60 печат
ных листов каждая. В процессе работы и этого оказалось мало. 
За двадцать с небольшим лет (1881-1901) было издано 19 рос
кошно оформленных книг большого формата. Все книги прек
расно иллюстрированы (3815 иллюстраций, из них 400 форма
том с целую страницу). Помимо многочисленных фотографий 
и картин, текст украшен различными заставками, буквицами, 
как правило оригинальными. Однако число томов так и оста
лось 12, но восемь из них были поделены на две книги (части 
первая и вторая). Общий объем издания составил 880 печат
ных листов (около 7 тыс. страниц). Каждая книга (т.е. том или 
его часть) состоит из очерков (всего их 220), описывающих 
отдельные географические объекты, население, его быт, исто
рию освоения территории и т.п. Введены также рассказы о 
путешествиях, удивительных явлениях природы. Каждый том 
или его часть, посвященные той или иной естественной и куль
турно-исторической области, завершается обзорным экономико
географическим очерком.

Первые шесть томов -  1, 2, 3, 9, 10 и 11 (8 книг) -  вышли 
в 1881—1885 гг. под непосредственным контролем главного 
редактора П.П. Семенова2 Ученый написал в эти тома восемь 
очерков. Шесть из них представляли собой экономико-геогра
фические обзоры: ’’Область Крайнего Севера Европейской Рос
сии в ее современном экономическом состоянии” (т. 1, ч. 1) , 
’’Озерная область в ее современном экономическом состоя
нии” (т. 1, ч. 2 ) , ’’Общий обзор экономического состояния 
Финляндии” (т. 2, ч. 1), ’’Литовская область в ее современ
ном экономическом состоянии” и ’’Белорусская область. .”

2 В 1881 г. -  т. 1. Северная Россия; в 1882 г. -  т. 2, ч. 1. Северо-запад
ные окраины России. Великое княжество Финляндское; т. 3. Запад
ная и Южная Россия; в 1883 г. -  т. 2, ч. 2. Северо-западные окраины 
России. Прибалтийский край; т. 9. Кавказ; в 1884 г. т. 11. Запад
ная Сибирь; в 1885 г. -  т. 10. Русская Средняя Азия.
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(т. 3 ) , а также ’’Западная Сибирь в ее современном эконо
мическом состоянии” (т. 11). Кроме того, П.П. Семенов по
местил очерк ’’Небесный хребет и Заилийский край” в 10-м 
томе, посвященном Средней Азии, и дал обширный обзор 
’’Эрмитаж и картинные галереи Петербурга” (т. 1, ч. 2 ) , в ко
тором выступил не только как специалист по голландской 
живописи XVII в., но и как крупнейший знаток Эрмитажа 
и собранных в нем художественных ценностей в целом.

Все шесть экономико-географических обзоров областей, на
писанных П.П. Семеновым, дают сжатую, но яркую характерис
тику их природы, населения и хозяйства. Много места в очерках 
заняла оценка географического положения каждой области с 
точки зрения истории развития в них хозяйства. Надо отметить, 
что, раскрывая связи и взаимодействия между природными ус
ловиями и хозяйственной деятельностью человека, П.П. Семенов 
и здесь далеко не всегда преодолевал идеи географического де
терминизма, воспринятые им у К. Риттера. Мало внимания он 
уделил и географии промышленности. Однако насыщенные 
большим фактическим материалом, оплодотворенные живой 
географической мыслью, интересными сравнениями и обобще
ниями эти очерки и в наши дни читаются с удовольствием и 
пользой.

Общий объем очерков П.П. Семенова в ’’Живописной России” 
превысил 19 авторских листов, причем самым крупным являлся 
очерк ’’Небесный хребет и Заилийский край” (4,6 авт. листа). 
В нем ученый остановился на истории изучения Заилийского 
края и Тянь-Шаня, дал их общую географическую характеристи
ку, очень живо изложил свое путешествие по Тянь-Шаню в 1856— 
1857 гг. и привел обзор экспедиций, совершенных по Тянь-Шаню 
позже.

После кончины издателя ’’Живописной России” М.О. Вольфа 
(1883) руководство изданием перешло к его сыновьям. Дело с 
выпуском очередных томов затянулось. Однако после десяти
летнего перерыва, в 1895—1901 гг., были изданы остальные 12 
книг. Но в них П.П. Семенов уже не принимал участия как ав
тор, ограничиваясь лишь просмотром присланных статей и об
щей редакцией 12-го тома, посвященного восточным окраинам 
России.

Оценивая ’’Живописную Россию” в целом, нельзя не согласи
ться с мнением редакции издания, что это было ’’действительно 
первое и единственное издание такого рода в нашем отечестве, 
первое полное и всестороннее отчизноведение” [231, с. 310], 
Оно долгие годы было энциклопедией для всех, кто интересо-
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вался географией* историей, жизнью народов России. Однако это 
научно-популярное географическое издание не было в структур
ном отношении строго выдержанным. Тома издания состояли из 
отдельных очерков по типу хрестоматий, хотя очерки были ори
гинальные, написанные специально для ’’Живописной России” 
’’Хрестоматия в виде организованной по географическому прин
ципу системы очерков, — отмечал Л.С. Абрамов, — с тех пор ста
ла весьма распространенной формой популярных региональных 
описаний” [154, с. 104]. К этому следует добавить, что за про
шедшие сто лет со дня появления первых томов ’’Живописной 
России” подобного издания в нашей стране не предпринималось, 
хотя хрестоматий выходило, действительно, немало.
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Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский (1870-1942)

"Россия”, Более широко известно, чем ’’Живописная Рос
сия”, другое многотомное издание с участием П.П. Семенова — 
’’Россия. Полное географическое описание нашего отечества” 
История этого издания такова. Сын Петра Петровича и его бли
жайший ученик и последователь, географ и статистик Вениамин 
Петрович Семенов задумал создать путеводитель по России, при
мерно по типу путеводителей знаменитой фирмы ’’Бедекер” 
Петр Петрович заинтересовался идеей и развил ее до 22-томного 
полного географического описания страны. Районирование Рос
сии было проведено по сетке районов П.П. Семенова. Кроме то
го, предполагалось издать тома ’’Русские моря” и ’’Общий обзор 
Российского государства” . Редактором издания сталВ.П. Семе
нов, а общее руководство осуществлялось П.П. Семеновым и 
академиком В.И. Ламанским, председателем отделения этно
графии Географического общества. Книгоиздательство А.Ф. Дев- 
риена охотно взялось за выпуск этого труда.

В предисловии ко всему изданию В.П. Семенов писал, что его 
цель ’’дать в одной, строго научной, общедоступно изложенной 
и недорогой книжке как общие, по возможности широко пред
ставленные географические понятия о каждой части России, так 
и более или менее полные частные географические сведения о 
каждом сколько-нибудь замечательном ее населенном пункте”
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[345, с, V I]. Это издание, по его мнению и мнению всей редак
ции, должно было ’’послужить на пользу не только путешеству
ющим по России с образовательными, промышленными и иными 
целями, но будет также пособием всем... любознательным лю
дям” [345, с. V I].

П.П. Семенов приложил много сил, чтобы это издание имело и 
высокий научный уровень и в то же время было написано живо, 
интересно. В отличие от ’’Живописной России” во всех томах 
строго соблюдалась разбивка на три отдела: природа, население, 
замечательные населенные места и местности. Отделы делились 
на одни и те же главы. Так, отдел ’’Природа” состоял из трех 
глав — ’’Формы поверхности и строение земной к оры ...’’/ ’Кли
мат” и ’’Растительный и животный мир” . Отдел ’’Население” 
имел четыре главы: ’’Исторические судьбы... области” , которой 
посвящен том, ’’Распределение населения... области по террито
рии, его этнографический состав, быт и культура”, ’’Промыслы и 
занятия населения” , ’’Пути сообщения” Последний, третий от
дел — ’’Замечательные населенные места и местности” имел в 
разных томах различное число глав, так как описание в нем ве
лось помаршрутно: вдоль железных, водных и шоссейных путей. 
Каждый том имел список главнейших источников и пособий по 
тому региону, которому он был посвящен, и указатели -  геогра
фических названий, личных имен и предметный.

Хотя структура издания строго выдерживалась, соотношение 
трех основных разделов в томах было различным. Отличались и 
объемы глав в зависимости от особенностей каждого региона. 
По подсчетам Л.С. Абрамова, больше всего места в томах ’’Рос
сии” отведено описанию ’’Замечательных населенных мест и 
местностей” — от 20 до 49% объема основного текста. Второе 
место занимал второй отдел, посвященный описанию населения 
и хозяйства — от 26 до 46% объема. На отдел’’Природа” прихо
дилось от 8 до 36% объема текста [154, с. 107].

В общем это было солидное научное издание как по форме, 
так и по существу. И хотя оно имело подзаголовок, определяю
щий его как ’’настольную и дорожную книгу для русских лю
дей”, и значительное место занимал раздел ’’Замечательные насе
ленные места и местности”, этот труд весьма условно мы отнес
ли к научно-популярной литературе. Это было скорее комплекс
ное страноведческое описание страны и отдельных ее регионов.

Л.С. Абрамов, первым давший в своей работе анализ досто
инств и недостатков издания ’’Россия”, выделил как важнейшую 
положительную черту ’’обилие хорошо систематизированного и 
умело поданного фактического материала”. По его мнению, 
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’’мастерство описания, которым владели П.П. Семенов и В Л . Се
менов, необычайно. Они умели выделить самую яркую отличи
тельную черту объекта, широко использовали сопоставления, 
стремились создать наглядное представление об облике объек
тов. В совершенстве владеют они приемом описания ”от места к 
месту”, когда одна характеристика как бы цепляется за другую” 
[154, с. 108].

К сожалению, далеко не все намерения редакции удалось 
осуществить. Самое досадное, что за 15 лет (с 1899 по 1914) 
вышло всего 11 томов3, причем не все они были однотипными 
по содержанию и изложению — сказались различные научные 
школы, разная степень компетенции авторов. Изложение мате
риала в ряде томов было довольно сухое, а первый и второй 
разделы, как правило, оказались рассчитаны на весьма подготов
ленного читателя. Вопреки замыслам В.П. Семенова издание не 
получилось дешевым: самый дешевый том в переплете стоил 
2 руб, 40 коп., а такой объемный том, как ’’Новороссия и 
Крым”, — 6 руб. 50 коп. Но эти недостатки не заслоняют огром
ных достоинств издания. Тем более это была первая попытка 
создания многотомного географического описания России с 
привлечением различных специалистов.

П.П. Семенов написал в первом томе ’’России” весь раздел 
’’Замечательные населенные места и местности”, и это его опи
сание послужило образцом для аналогичных отделов в других 
томах. Второй том — ’’Среднерусская черноземная область” 
полностью был создан семьей Семеновых, Кроме Петра Петрови
ча, в составлении тома участвовали четыре его сына и дочь Ольга. 
Уроженцы этих мест, они с большой любовью отнеслись к рабо
те и подготовили, пожалуй, лучший том серии. Петр Петрович 
дал впечатляющую характеристику растительного мира Черно
земной области и совместно с Вениамином Петровичем написал 
четвертую главу ’’Исторические судьбы Среднерусской черно
земной области и культурные ее успехи”, а также весь отдел 
’’Замечательные населенные места и местности”. В других томах 
П.П. Семенов прочитывал и редактировал материал.
3Т. 1. Московская промышленная область и Верхнее Поволжье (1899, 

XV, 484 с.) ; т. 2. Среднерусская черноземная область (1902, VIII, 
417 с.); т. 3. Озерная область (1900, IX, 456 с.); т. 5 Урал и При- 
уралье (1914, VIII, 669 с.); т. 6, Среднее и Нижнее Поволжье и За
волжье (1901, VII, 599 с.); т. 7, Малороссия (1903, IX, 517 с.); 
т. 9. Верхнее Поднепровье и Белоруссия (1905, VII, 619 с.); т. 14. Но
вороссия и Крым (1910, VIII, 9 83 с.); т. 16. Западная Сибирь (1907, 
VIII, 591с.); т, 18 Киргизский край (1903, VIII, 478 с.); т. 19. Тур
кестанский край (1913, X, 861 с.).
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Идея П.П. Семенова-Тян-Шанского об издании многотомного 
общедоступного географического описания нашей Родины была 
осуществлена в полном объеме лишь в 1966—1972 гг. Издатель
ство ’’Мысль” выпустило за шесть лет 22-томное научно-по
пулярное издание ’’Советский Союз” В создании этого фунда
ментального труда участвовало свыше 200 авторов. Редакцион
ную коллегию, состоящую из представителей всех союзных рес
публик, возглавили президент Географического общества СССР 
академик С.В. Калесник и доктор географических наук 
Э.М. Мурзаев.

Каждой республике (кроме РСФСР) был отведен отдельный 
том. Неизбежным следствием этого стала разномасштабность 
описания: небольшие по территории и населению союзные рес
публики освещались довольно подробно, регионы же Российс
кой Федерации, на которую приходится 3/4 территории и более 
половины населения нашей страны, описанные в семи томах, — 
более обобщенно. В определенной мере это относилось также к 
Казахстану и Украине, хотя последней были посвящены два 
полутома.

Как и издание ’’Россия”, серия ’’Советский Союз” имела чет
кую и унифицированную внутреннюю структуру. Описание 
каждой союзной республики или экономического района откры
валось небольшим вводным разделом, в котором подчеркива
лись характерные черты данной республики или района. ’’Общий 
обзор”, занимающий значительную часть тома, состоял из четы
рех разделов: ’’Природа”, ’’Страницы истории” , ’’Население”, 
’’Хозяйство” Вторая часть каждого тома была посвящена обзо
ру отдельных географических подрайонов, на которые делились 
та или иная республика или экономический район.

Ограниченный объем издания (общий объем всех томов — 
около 670 издательских листов, примерно вдвое меньше, чем в 
издании ’’Россия”) не позволил столь же подробно описать заме
чательные населенные места и местности, как это было сделано в 
издании П.П. и В.П. Семеновых-Тян-Шанских. Но и с учетом это
го и ряда других недостатков, отмеченных в вышедших рецензи
ях, серия ’’Советский Союз” была высоко оценена и географи
ческой общественностью, и широкими кругами читателей. « Вы
ход в свет серии ’’Советский Союз”, — писал доктор географи
ческих наук В.П. Максаковский, — заметное событие не только в 
советской географической науке, но и в культурной жизни всей 
нашей страны» [282, с. 127].



Ботаник. Геолог. Энтомолог

П.П. Семенов внес большой вклад и в развитие таких наук о 
Земле, как ботаника, геология, энтомология. С их основами он 
познакомился еще в детские годы. В Рязанской губернии буду
щий ученый уже в детстве мог почувствовать разнообразие 
флоры и фауны, более того, на склонах оврагов любознательный 
ребенок находил многочисленные обломки пород, ’’чертовы 
пальцы”, раковины и др. Позже -  и в студенческие годы, и уже 
во время своих исследований — П.П. Семенов одновременно глу
боко занимался изучением и геологического строения местности, 
и растительного покрова, много внимания уделял сбору насеко
мых.

Ботанику П.П. Семенов избрал при поступлении в универси
тет основной специальностью. Предпринятая после окончания 
университета — весной 1848 г. пешеходная экскурсия из Петер
бурга в Москву была посвящена в основном ботаническим сбо
рам. Летом 1849 г. П.П. Семенов исследовал растительность бас
сейна Дона и написал работу ’’Придонская флора в ее отношени
ях с географическим распределением растений в Европейской 
России” Выдающийся ботанико-географ, создатель русской 
школы ботанико-географов и систематиков Н.И. Кузнецов счи
тал работу П.П. Семенова ’’Придонская флора...” для своего вре
мени трудом выдающимся и передовым, сохранявшим свое науч
ное значение в течение почти столетия.

Хотелось бы подчеркнуть географический подход П.П. Семе
нова к изучению флоры и растительного покрова, Этот подход 
выразился и в названии его магистрской работы. Еще отчетли
вее он проявился в докладе П.П. Семенова ”0  важности ботани
ко-географических исследований в России”, прочитанном им в 
феврале 1851 г. на заседании отделения физической географии 
РГО и опубликованном в том же году. Ранее мы уже останавли
вались на мыслях П.П. Семенова о теоретической и практичес
кой важности ботанической географии, высказанных в этом 
докладе. Отметим еще, что в этом докладе, рассматривая причи
ны пределов распространения растений, он указал на большую 
роль наибольших и наименьших температур, а также прямого 
солнечного света.

Результатом тянь-шаньского путешествия ученого был не 
только обширный гербарий туркестанской флоры, в то время
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совершенно неизученной, но и открытие новых видов растений. 
Для науки огромное значение имели его эколого-ботанические 
наблюдения и выводы о вертикальной поясности растительного 
покрова. ’’Талантливый исследователь... -  писал известный со
ветский геоботаник и физико-географ Р.И. Аболин, — мастерс
кой рукой нарисовал довольно полную и удачную картину рас
тительного покрова и его изменений по мере поднятия от низ
менных и равнинных стран к высочайшим вершинам исполин
ских хребтов. Картина эта до сих пор продолжает служить образ
цом, и ею пользуются почти все позднейшие исследователи” 
[153, с. 13].

Вопросами ботанической географии П.Г1. Семенов интересо
вался всю жизнь. Его считают одним из основоположников 
геоботаники и экологии растений в России. Занятый долгие годы 
большими государственными делами, руководством РГО уче
ный не мог сам работать в экспедициях, заниматься сбором рас
тений, исследовать флору. Но он был признанным авторитетом в 
области геоботаники и являлся фактически организатором и 
руководителем многочисленных ботанико-географических ис
следований России и сопредельных стран Азии. ”Не имея време
ни для самостоятельных работ в области ботаники, — вспоминал 
Н.И. Кузнецов, — Петр Петрович в течение почти полувека яв
лялся важным ботаническим деятелем в качестве руководителя 
и наставника.,, а молодые ботаники-путешественники находили в 
Географическом обществе не только широкую материальную и 
нравственную поддержку в своих ботанических предприятиях, 
но и разумное слово, разумный совет, которые давал им 
Петр Петрович как перед путешествиями, так и после таковых” 
[260, с. 205].

Благодаря неусыпной заботе и настойчивости П.П. Семенова 
русские путешественники собрали ценнейшие коллекции 
растений, особенно Средней и Центральной Азии. Эти коллекции 
составили богатейший гербарий Ботанического института 
им. В.Л. Комарова (бывший гербарий Главного Ботанического 
сада АН СССР) в Ленинграде. Одних высших растений в нем 
насчитывается 5 млн. листов. Большую роль своими советами и 
авторитетной поддержкой сыграл П.П. Семенов в учреждении и 
развитии в России ботанических садов, особенно Ботанического 
сада в Петербурге и Ботанического сада Юрьевского (Тартуско
го) университета.

В своих страноведческих работах ученый всегда уделял вни
мание растительному покрову, увязывая его характеристику с 
хозяйственной деятельностью человека. Это видно уже в его опи
182



сании зон Заилийского Алатау, Другой пример — характеристи
ка лесных богатств Сибири в сборнике, выпущенном к юбилей
ной Всемирной колумбовой выставке в Чикаго. П.П. Семенов 
подразделил Сибирь по степени лесистости и характеру лесов на 
три полосы.

1. Полоса северных высокоствольных лесов, на севере огра
ниченная тундрой, на юге — чертой наибольшего развития хлебо
пашества и оседлости. Характерно для П.П. Семенова замечание, 
что южная черта полосы высокоствольного леса постепенно 
отодвигается к северу, уступая место хлебопашеству.

2. Полоса березового леса, занимающая всю так называемую 
степную часть Сибири. Эта полоса особенно характерна для За
падной Сибири. Ее пространство занято оседлым населением. 
Наличие березовых колков по степной поверхности П.П. Семе
нов считал благоприятным для сельского хозяйства, ’’Только 
благодаря этому счастливому для земледельца распределению 
лесов в этой полосе Сибири, несмотря на не совсем благоприят
ные атмосферические условия и посредственную псчву, посевы и 
травы растут хорошо” [105, с. 138—141]. И ученый указывал на 
необходимость сохранения березовых рощ, особенно в южной 
части полосы.

3. Полоса горных лесов. ’’Горные леса, -  писал П.П. Семе
нов, — имеют весьма важное значение в экономии края; незави
симо от того что с проведением железной дороги явится частная 
предприимчивость в эксплуатации лесных богатств, леса, пок
рывающие крупные склоны гор, служат могучим регулятором 
половодья рек и влажности воздуха. Поэтому правильное хозяй
ство в горных лесах и защита их от истребления составляют на
стоятельную потребность Сибири” [105, с. 141—142]. Это поло
жение в полной мере сохранило свою актуальность и в наши дни.

Исключительный интерес для географов и ботаников до сих 
пор представляет описание растительного покрова Среднерус
ской черноземной полосы, данное П.П. Семеновым во втором 
томе издания ’’Россия” Хотя фактическое определение расти
тельности в этом описании в какой-то мере устарело, но методи
ческие приемы, исторический подход к характеристике расти
тельности этого прекрасного знатока флоры средней полосы Рос
сии служат яркими примерами для специалистов и популяриза
торов науки и в наши дни.

Описание растительного покрова П.П. Семенов начал с опре
деления географического положения Среднерусской чернозем
ной области, которое обусловило невозможность существования 
в' этой области сколько-нибудь обособленной флоры. После ста
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тистики флоры он выделил характерную черту растительного 
покрова области. «О т соседних областей -  на севере лесистой 
Московской и на юге — степной Новороссийской, — писал 
П Л. Семенов, — наша область отличается тем, что она вместе с 
ближайшей к ней на Ю.—3. Малороссийской с самого начала ис
торического периода носила характер ’’дубово-березовой лесо
степи”, или полосы островных лесов, дубрав и отчасти боров, 
т.е. пространства, на котором перемежались вторгавшиеся с се
вера лесные полосы со вторгавшимися с юга степными» [130, 
с. 52],

Нарисовав картину растительного покрова Среднерусской 
черноземной области в первые века русской истории и остано
вившись на вопросе борьбы леса и степи и влиянии земледель
ческих поселений на изменение растительности, П.П. Семенов 
разделил современный растительный покров области на четыре 
’’растительные полосы” : хвойные леса, занимающие северные 
окраины области; полоса типичных лиственных (черневых) ле
сов; лесостепная полоса; степь южнорусского типа (ковыльная), 
встречающаяся на юго-востоке области.

Ученый обратил внимание на поразительное различие в доле 
лесных площадей между нечерноземной окраиной области и ти
пичным ее черноземным пространством, где в XIX в. леса были 
сведены усиленной распашкой. Основную часть очерка он отвел 
последовательному описанию растительности: хвойных лесов и 
боровых болот, лиственных лесов (с показом сезонного разви
тия) , болотной и водной растительности, растительности степей 
(с длинными перечнями латинских названий характерных степ
ных травянистых растений), а также растительности солонцов, 
’’блюдец” меловых обнажений. Образность и строгая научность 
описания, учет местообитания растительности и показ ее в дина
мике сезонного развития -  характерная и очень привлекатель
ная особенность описания растительности у П Л . Семенова.

О заслуге П Л. Семенова-Тян-Шанского в развитии ботаники 
прекрасно сказал НИ. Кузнецов: ’’Ботанико-географы и ботани- 
ко-флористы уже давно оценили значение Петра Петровича в 
деле изучения флоры России и Азии. И эта оценка выражалась 
как в том глубоком уважении к авторитету Петра Петровича, 
которым он пользовался при жизни среди русских флористов, 
зачастую прибегавших к его советам и содействию, так и в том, 
хотя и малом, знаке внимания, которое выразилось в посвяще
нии имени его целого ряда новых видов растений” [260, с. 207—



Геология в научной деятельности П.П. Семенова всегда зани
мала почетное место. При этом ученый не просто как хорошо об
разованный географ учитывал влияние тектоники и слагающих 
данную местность пород на характер рельефа, растительности и 
другие элементы ландшафта. Знания геологии с молодых лет 
у него были настолько глубокими, что позволили ему внести 
значительный вклад в решение ряда специальных геологических 
проблем.

Первой печатной работой 23-летнего П.П. Семенова, как уже 
говорилось, была статья о границах геологических формаций в 
средней и южной России. В ней он смело выступил против неко
торых положений английского геолога Мурчисона, уточнил гра
ницы ряда геологических формаций. Приступив к переводу 
’’Землеведение Азии” К. Риттера, П.П. Семенов в совершенстве 
овладел всеми материалами по геологии Азии, которыми к тому 
времени располагала наука.

Готовясь к исследованиям в Центральной Азии, П.П. Семенов 
во время учебы за границей (1853—1855) уделял особенное 
внимание подготовке по геологии. Как уже отмечалось, еще до 
поездки в Тянь-Шань П.П. Семенов собрал и критически оценил 
все сведения о вулканизме Внутренней Азии, сравнив описания 
вулканических явлений в разных источниках с личными наблю
дениями во время извержения Везувия. Глубокая и всесторон
няя геологическая подготовка позволила П.П. Семенову при его 
исследованиях Тянь-Шаня дать картину геологического состава и 
строения северных цепей этой горной страны, расчленив ее на 
основании орогря Ьических и геологических особенностей.

Рассматривая результаты геологических исследований учено
го в Тянь-Шане, известный советский геолог Я.С. Эдельштейн 
писал, что ’’геологические результаты его путешествий, при 
самой сдержанной оценке, нельзя не назвать замечательны
ми. Можно смело сказать, что основы геологического позна
ния центральной части Азиатского материка были впервые 
прочно заложены именно этими исследованиями” [392, с. 188]. 
И далее Эдельштейн особо подчеркивал: ”Не следует при этом 

забывать, что те отрасли геологических дисциплин, которые мы 
ныне называем геоморфологией, стратиграфией, тектоникой и 
петрографией, в те времена находились еще в младенческом 
состоянии. И при всем том мы находим в описаниях Петра Пет
ровича хотя и сжатую, но весьма рельефную картину и морфо
логии, и тектонического строения, и стратиграфических соотно
шений, и геологического состава посещенных им горных цепей.
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Все позднейшие исследования в основном подтверждали пра
вильность данной им схемы” [392, с. 191].

Работы в Средней Азии не заглушили в П.П. Семенове интере
са к геологии Европейской России.

Сын Петра Петровича Вениамин Петрович вспоминал, что они 
с отцом летом совершали геологические экскурсии ”в любимый 
и описанный им в 1-м томе мемуаров красавец-овраг Зеркала, в 
3 верстах от Гремячки, с его оранжевыми, желтыми, белыми и 
красноватыми песчаными обрывами и прослоями синих сланце
вых углистых глин, Затем экскурсии в село Рановские Верхи, 
где Петр Петрович открыл в 1860-х годах и описал с проф. 
В.И, Мёллером переходный между девонской и каменноуголь
ной системами малевско-мураевенский ярус с массой мелких 
окаменелостей в известняках” [353, с. 157].

На этом геологическом открытии стоит остановиться особо. 
Совершая в течение многих лет экскурсии вдоль берегов р. Ра- 
новы, в районе с. Мураевки, П,П. Семенов тщательно изучал об
нажения, неоднократно собирал окаменелости и обнаружил, что 
в группе слоев наряду с элементами фауны каменноугольного 
возраста имеются и элементы девонской фауны. Не будучи пале
онтологом, он привлек к изучению этих переходных слоев одно
го из наиболее выдающихся палеонтологов того времени про
фессора Горного института В.И. Мёллера, с которым они тща
тельно исследовали известняки этой же группы слоев близ с, Ма- 
левки Тульской губернии. В 1864 г. П.П. Семенов и В.И. Мёллер 
опубликовали статью ”0  верхних девонских пластах средней 
России”, в которой, приведя два геологических разреза и описа
ние окаменелостей малевско-мураевенского известняка и ма- 
левских угленосных глин, пришли к следующим выводам,

” 1. Малевско-мураевненскиеизвестняки, которых верхние 
слои всегда перемежаются с мергелями и светло-голубоватыми 
глинами, представляют постоянную систему пластов, которая в 
средней России лежит всегда под песчаниками и черными глина
ми углесодержащего этажа московского горноизвестнякового 
бассейна и всегда над типическими девонскими известняками 
среднерусской (орловской) девонской полосы.

2. Малевско-мураевненские пласты... на протяжении более 
200 верст легко различаются от всех других соседних осадочных 
образований особливыми и весьма постоянными литологичес
кими и палеонтологическими признаками и образуют, таким об
разом, весьма характеристический этаж в общем порядке на
пластований палеозойских осадков центральной России.

3. Этаж этот по характеру своей фауны должен быть отнесен к 
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девонской почве и притом, очевидно, является самым новейшим 
членом между образованиями этой почвы в средней России.

4. Углесодержащие пласты центральной России залегают не 
иначе как непосредственно на известняках малевско-мураев- 
иснского этажа и под горными известняками с Productus gigan- 
1 ous.

5. Углесодержащий ярус по своим палеонтологическим приз
накам принадлежит, несомненно, каменноугольной почве и 
представляет самое древнее образование ее в... московском ка
менноугольным бассейне” [32, с. 229—230],

Значение этой работы в развитии геологии отмечалось круп
нейшими специалистами. Известный геолог К.И, Богданович 
писал: ’’Эта статья, устанавливающая, без всякого сомнения, 
действительный характер малевско-мураевненских слоев как пе
реходного образования между девонскими и каменноугольными 
осадками, навсегда сохранит свой интерес в истории развития 
наших познаний о границах между геологическими системами” 
[190, с. 181].

Работы П.П. Семенова в области геологии были отмечены ста
рейшим из русских геологических обществ — Минералогическим 
избранием его в 1863 г. в действительные члены, а в 1890 г. — по
четным членом. Именем П.П. Семенова было названо несколько 
видов ископаемых. Прекрасная коллекция горных пород, соб
ранная Семеновым в Тянь-Шане, и поныне хранится в музее Гор
ного института в Ленинграде.

Но заслуги П.П. Семенова-Тян-Шанского перед русской гео
логией не ограничиваются его публикациями в этой области. 
Благодаря широкому пониманию ученым значения геологии 
почти во всех экспедициях РГО, когда он ими руководил, прини
мали участие и геологи, что обеспечивало комплексность и пол
ноту географических исследований.

Энтомология, как и ботаника, заинтересовала П.П. Семенова 
уже в детские годы. Собирая растения в окрестностях с. Уру
сова, он обратил внимание и на мир насекомых. Особенно нрави
лось мальчику коллекционировать жуков и бабочек.

В студенческие годы интерес к энтомологии у П.П. Семено
ва еще больше возрос. Проводя каникулы в деревне, он наряду с 
растениями систематически собирал и насекомых. Уже тогда его 
сборы привлекли внимание специалистов, так как юноша нашел 
в Рязанской губернии редкие виды жуков.”К сожалению, — от
мечал известный энтомолог и физиолог Н.Я. Кузнецов, — все эти 
ботанические и энтомологические коллекции раннего, юношес
кого, периода жизни Петра Петровича, сданные им в начале
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1850-х годов при его отъезде за границу на хранение одному из 
его близких, погибли от пожара” [261, с. 221],

Во время своего знаменитого путешествия в Тянь-Шань 
П.П, Семенов в числе прочих сборов (геологических, ботаничес
ких) коллекционировал и жуков в качестве образцов фауны 
Алтая, Прибалхашья и Заилийского Алатау. Коллекция была 
небольшая около 100 видов жесткокрылых, но оказалась 
очень ценной и интересной — 11 видов были признаны новыми.

В годы кипучей деятельности по подготовке крестьянской 
реформы П.П. Семенов отошел от энтомологии. Но в начале 
60-х годов он познакомился с крупными деятелями возникше
го в 1859 г. Русского энтомологического общества и в 1863 г. 
вступил в него сам. Однако интенсивная работа в области геог
рафии и статистики длительное время не давала ему возможнос
ти заняться вновь энтомологией.

Настоящий взрыв интереса к миру насекомых произошел у 
П.П. Семенова в конце 70-х годов, В 1878 г. его 12-летний сын 
Андрей, ставший впоследствии известным энтомологом, в от
сутствие отца начал собирать в окрестностях усадьбы насеко
мых. Приехавший в деревню к концу лета Петр Петрович под
держал увлечение сына и сам с присущей ему страстью вновь 
занялся сбором жуков и бабочек, После этого лета ученый и 
в петербургский период жизни пользовался каждым свобод
ным часом, чтобы совершить прогулку в ближайшие окрест
ности столицы для сбора насекомых, втягивая в энтомологи
ческие поиски своих сыновей, а в последний период жизни и 
внуков. Но, конечно, главным районом энтомологических 
сборов осталась Рязанская губерния, а исследовательским 
центром — имение Гремячка. Здесь непрерывно в течение 34 лет 
(с 1879 по 1913 г.) П.П. Семенов вместе с Андреем Петровичем 
и другими членами семьи исследовали фауну южной части 
губернии, собрав исключительную по полноте коллекцию на
секомых этого региона.

При своей любознательности и подвижности П.П. Семенов, 
конечно, не мог ограничиться сбором насекомых в пределах 
Рязанской губернии и в окрестностях Петербурга. Почти ежегод
но весной или летом он предпринимал поездки в разные места 
России, беря с собой кого-нибудь из сыновей, чаще всего Анд
рея Петровича. Во время неоднократных поездок в Крым, 
Прибалтику, на запад Украины и в Поволжье, при посеще
нии Предкавказья и Кавказа, Средней Азии, Черноземного 
центра П.П. Семенов занимался энтомологическими сбора-
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Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский (1866 -1942)

ми. Он ’’охотился” за жуками и бабочками и за границей — 
в Пиренеях, Альпах, в ряде мест Г ермании и Италии, в окрест
ностях Триеста. Одной из самых удачных по энтомологическим 
сборам стала поездка Петра Петровича с Андреем Петровичем 
по Закаспийской области и Туркестану в 1888 г. В собранной 
ими коллекции оказалось не только несколько новых видов, 
но и представитель нового семейства жесткокрылых, назван
ного Андреем Петровичем в честь отца Petria tachyptera.

"Собирателем насекомых, — писал А.П. Семенов-Тян-Шан- 
ский, — Петр Петрович был всегда превосходным. На экскур
сиях он поражал всех не только своей неутомимостью, но и 
тем упорством и терпением, с которыми он преследовал на
меченные цели. Часами, нередко под палящими лучами июль
ского солнца, он мог рыться в речных наносах, иногда на силь
нозаболоченной почве, в древесной трухе старых дупел и пней, 
без устали поднимать и переворачивать камни, под которыми 
держатся скрытно живущие насекомые, ’’косить” сачком цвету
щие растения на необозримых степных или пойменных лугови
нах, обшаривать водоемы другим сачком, специально при
способленным для ловли водяных насекомых” [261, с. 226].
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За время энтомологических экскурсий у П.П. Семенова 
выработались специальные приемы сбора насекомых. Свои 
приемы сбора насекомых ученый описал в опубликованной 
в 1882 г. на собственные средства брошюре (без указания 
авторства) ’’Краткое руководство для собирания жуков, или 
жесткокрылых (Coleoptera), и бабочек, или чешуекрылых 
(Letidoptera) ”, Кроме практических советов по сбору насеко
мых, он постарался раскрыть в брошюре увлекательность и 
пользу занятия энтомологией. ’’Собирание насекомых, — 
писал П.П. Семенов в начале руководства, -  представ
ляет в течение летнего времени года одно из самых увлекатель
ных препровождений времени для всякого, кто только любит 
природу. Если охота за дичью (птицами) или ужение рыбы 
составляют предмет страсти для многих любителей природы, то 
насколько полнее и выше представляется интерес охоты за насе
комыми! При необыкновенном разнообразии мира насекомых, 
мест и условий их обитания, несчетное число раз превосходящих 
разнообразие не только так называемой дичи, но и всех вообще 
птиц, а тем более рыб, само отыскивание и ловля насекомых, 
и в особенности редких их видов, требует несравненно более 
усилий наблюдательности, знаний нравов и условий жизни на
секомых и, наконец, представляет гораздо более заманчивого 
влияния случайности, чем обыкновенная охота. Рассмотре
ние, изучение форм и классификация насекомых, даже и неза
висимо от интереса охоты за ними, представляет еще новый 
источник удовольствия для любителя природы. Что же касает
ся до научной пользы составления коллекции насекомых, то 
она увеличивает еще более цену удовольствия ее собирания. 
Сколько результатов для биологии, географии, зоологической 
систематики, сравнительной анатомии и, наконец, для изучения 
влияния естественных условий на изменяемость форм и строе
ния особей органического мира могут дать хорошо собранные 
коллекции насекомых” [74, с. 1—3].

Руководство это пользовалось большой популярностью 
у любителей-энтомологов и в 1893 г. было переиздано.

Помимо собственных многочисленных сборов, П.П. Семе
нов приобретал немало недостающих в его коллекции жуков 
и бабочек у заграничных торговцев, а в России покупал целые 
коллекции, тратя значительные суммы.

С начала 80-х годов коллекция П.П. Семенова стала посте
пенно пополняться материалами из Средней и Центральной 
Азии, с Кавказа и из многих других мест, исследовавшихся рус
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скими путешественниками. ’’Собирателями материалов для 
Семеновского собрания, — свидетельствовал Н.Я. Кузнецов, — 
стали один за другим почти все путешественники Географи
ческого общества, и обширные, собранные этими экспедициями, 
энтомологические сборы поступали в полное распоряжение 
Метра Петровича. Своеобразной причиной установления та
кого порядка передачи материалов послужило, очевидно, то 
обстоятельство, что главное государственное учреждение, при
званное к обработке подобных материалов, зоологический 
музей Академии наук, совершенно не обладал в то время средст
вами, а. следовательно, и научными работниками для быстрой 
разработки привозимых обширных материалов” [261, с. 228].

Но несомненно и го, что богатый приток энтомологических 
сборов в немалой степени обусловливался авторитетом П.П. Се
менова как руководителя РГО и личным его обаянием. Ученый, 
собирая каждую экспедицию, не только всегда снабжал 
отъезжавшего энтомологическим снаряжением, советами, но 
умел так вдохновить каждого на сбор насекомых, что и зооло
ги, и даже люди самых различных специальностей старались 
доставить ему наиболее полные энтомологические сборы.

Так, к концу жизни П.П. Семенова его коллекция только 
жесткокрылых насчитывала 701 тыс. жуков! Андрей Петро
вич одновремменно составлял коллекцию и по другим отрядам, 
над которыми он специально работал (прямокрылые, перепон
чатокрылые, двукрылые), но это уже была другая, дополни
тельная часть коллекции.

Надо сказать, что сам П.П, Семенов не определял собранных 
насекомых, поручая это поначалу специалистам, а затем Андрею 
Петровичу. На энтомологической коллекции, собранной совмест
но с отцом, основаны почти все важнейшие работы А,П. Семе
нов а-Тян-Шанско го. Много дала работа над коллекцией другим 
специалистам, как русским, так и иностранным.

Для П.П. Семенова главным было выяснить географическое 
распространение видов. Ученый с интересом знакомился с при
везенным сбором. При просмотре его он быстро ориентировал
ся в характере фауны, откуда был взят сбор, примерно опреде
лял ландшафт местности. Немало труда затрачивал ученый на 
то, чтобы превратить сырые сборы в удобную для пользования 
научно организованную коллекцию. Систематизация, этикети- 
ровка, перестановка отдельных особей требовали много 
времени, терпения и определенных средств. На приведение 
в порядок коллекции ученый отводил немалую долю своего
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свободного времени и делал это с большой любовью.
Среди ученых-энтомологов П.П. Семенов пользовался высо

ким авторитетом. В 1889 г. он был избран президентом Русско
го энтомологического общества и, переизбираясь каждый четы
ре года, пробыл на этом посту 24 года, вплоть до своей кон
чины. Энтомологическим обществом были присуждены три 
премии им. Семенова. Собранная ученым энтомологическая 
коллекция была передана в 1914 г. в дар Зоологическому 
музею Академии наук Андреем Петровичем, который сменил 
отца на посту президента Энтомологического общества.



Ученый-искусствовед

Среди многочисленных способностей, которыми природа 
наградила П.П. Семенова-Тян-Шанского, было и художествен
ное чутье, умение чувствовать прекрасное, что помогало ему 
не только полнее воспринимать и описывать красоту окружаю
щей природы, но и внести ценный вклад в искусствоведение, 
в далекую, казалось бы, от географии область культуры.

Любовь к живописи проявилась у П.П. Семенова с юных лет. 
Но дар художественного восприятия он открыл в себе лишь 
на 27-м году жизни — во время путешествия по Европе. В Пари
же на него огромное впечатление произвели художественные 
сокровища крупнейшего французского музея — Лувра. До 
этого, постоянно занятый научными проблемами, П.П. Семенов 
и не подозревал, что способен так остро воспринимать произ
ведения искусства. ’’Тут только спала завеса с моих глаз, — 
вспоминал он спустя 50 лет, — и, вглядываясь в великие про
изведения живописного искусства, я так увлекся ими, что, изучая 
постепенно историю живописи и посещая все доступные мне 
галереи и частные собрания картин, сделался впоследствии не 
только страстным коллекционером, но и экспертом художест
венных произведений” [149, с. 252].

Знаток и собиратель нидерландской живописи XVII в. Увлече
ние живописью вызвало у П.П. Семенова желание серьезно за
няться ее изучением. Постепенно определился и круг особого 
интереса — произведения мастеров голландской и фламандской 
живописи XVII в.

Коллекционировать картины Петр Петрович начал с 1861 г. 
В этом году он вторично женился и приобрел ”необходимую 
для всякого собирательства оседлость”. К этому же времени 
закончился напряженнейший период его деятельности — участие 
в подготовке крестьянской реформы. У П.П. Семенова поя
вилась возможность чаще бывать за границей по делам РГО и 
статистических служб, а там посещать европейские музеи, а 
также художественные салоны и аукционы. Обычно в каждой 
поездке он приобретал картины, гравюры, фотографии картин.

К коллекционированию картин П.П. Семенов подошел как 
ученый и строгий систематик, хотя первоначально собирал 
картины разных школ. Работавший в Эрмитаже в начале XX в.
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FIJI. Семенов-Тян-Ш анский. Картина С.С. Егорнова, 1903 г.

крупный искусствовед Дж.А. Шмидт отмечал, что ’’собрание 
П.П. Семенова в части голландской школы уже потому имеет 
громадное значение для всего музейного и научного мира, 
что оно собрано было систематически в дополнение к соответст
вующей части Эрмитажной галереи” [379, с. 236].

Не обладая большими средствами, ученый не мог приобре
тать картины крупнейших мастеров голландской и фламандской 
школ — Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка. Но произведениями 
этих мастеров как раз и был богат Эрмитаж. Известно, что по 
качеству и многосторонности собрания голландской живописи 
Эрмитаж является первым в мире музеем. Однако во времена 
Семенова-Тян-Шанского в Эрмитаже практически не было 
картин менее крупных художников, так называемых малых 
голландцев. А без их творчества нельзя представить полностью 
эволюцию голландской живописи. П.П. Семенов покупал про
изведения главным образом тех мастеров, которые отсутство
вали в Эрмитаже, восполняя, таким образом, этот пробел.

За 50 лет коллекционирования ученый собрал одну из лучших 
в Европе частных коллекций картин мастеров голландской и 
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фламандской школ. Среди его приобретений были подлинный 
небольшой Рембрандт, серия работ Я. ван Рейсдала и Я. ван Гойе- 
на, Я. Асселейна, Б вандер Гсльста, картины П. Ластмана, 
А. ван Темнели, Г. Флинка, К. Фабрициуса, Я. Иордане, Я. Сте
на, И. ван Остаде. В. Кальфа -  все вещи музейного значения. 
По картинам коллекции П.П. Семенова был составлен боль
шой каталог, изданный в 1906 г. [136]; их описание также 
включено во все основные справочники и словари по искус
ству.

Почему П.П. Семенов коллекционировал именно мастеров 
голландской и фламандской живописи XVII в.? Вероятно, 
такому выбору способствовали частое посещение ученым Эр
митажа, его великолепное знание прекрасных собраний этого 
музей и недостаток в них именно работ ’’малых голландцев”. 
Однако Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский считал, что 
’’особенная любовь Петра Петровича к тем сюжетам голланд
ской живописи XVII века, которые изображают равнинный 
ландшафт Голландии с ее мельницами и кудрявыми ветлами 
и незатейливые сельские сцены с дырявыми соломенными 
хатами, объясняется тем, что он не мог не чувствовать здесь 
аналога с родными ему рязанскими пейзажами, в чем и сам 
признавался” [353, с. 160].

Подтверждением этой мысли служат и характеристики твор
чества голландских художников, данные П.П. Семеновым. 
Так, по мнению ученого, например,ЭсайасВалде ”с неимовер
ной правдой и простотой изображает бытовые сцены, про
исходящие посреди отчасти открытых низменных, отчасти 
лесистых равнин родной страны с их то бледно-голубым, то серо
ватым небом, с их туманными далями. Присматриваясь к этой, 
на первых взгляд невзрачной природе, талантливый художник 
понял и глубоко полюбил ее. Как и все виды обширных равнин 
нашего севера, голландский ландшафт не поражает наблюдателя 
той постоянной и, можно сказать, торжественной, всегда одина
ковой и потому до некоторой степени утомительной красотой, 
какую представляют горные и южные страны. Зато северная 
природа, однообразная на больших пространствах и грустная 
с первого взгляда, высказывает в некоторые моменты дня и 
года дивные прелести, уловимые только тонким эстетическим 
чувством. Эти-то моменты и производят в художнике то настрое
ние, которое, отражаясь в его произведениях, делает их в высшей 
степени привлекательными” [97, с. 9] . В этих словах ясно вид
ны и любовь П.П. Семенова к северной природе, и его привер
женность к реалистическому искусству, способность улавли-
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вать и постигать, а затем и выразить словами все прелести, все 
особенности ландшафта.

Главной радостью своей коллекционерской деятельности 
П.П. Семенов считал изучение ’’собираемого, выяснение спор
ных вопросов, опровержение заблуждений”. Это подтверждает
ся, в частности, фактом участия Петра Петровича в атрибуции 
ныне широко известной картины Рембрандта ’’Артаксеркс, 
Аман и Эсфирь” 1 Эта картина, обнаруженная в собрании Эр
митажа ученым Ваагеном и отобранная для Румянцевского 
музея в Москве, была в запущенном состоянии. Вааген отнес 
ее к произведениям школы Рембрандта. Однако П.П. Семенов- 
Тян-Шанский, осмотрев картину вместе с доктором Бредиу- 
сом, ”признал в ней работу самого мастера” [334, с. 41—42].

Как знаток голландской живописи П.П. Семенов был широко 
известен и в нашей стране, и за рубежом. А.А. Достоевский 
свидетельствовал, что уже в 1861 г. граф Строганов обращался 
к ученому ’’как к лучшему в Петербурге знатоку голландской 
живописи с просьбой определить и оценить с художественной 
точки зрения вновь приобретенные им для Строгановской 
галереи вещи” [221, с. 78]. За советами и консультациями к 
П.П. Семенову-Тян-Шанскому приходили даже сотрудники 
Эрмитажа.

В Европе не было ни одного исследователя живописи ни
дерландских школ XVII в., не побывавшего в Петербурге и не 
познакомившегося с коллекцией П.П. Семенова. Кратко, но 
ярко охарактеризовал П.П. Семенова как коллекционера-уче- 
ного генеральный директор дрезденских музеев В.А. Зейглиц. 
”Не обыкновенная коллекторская прихоть, — писал он в 
1887 г., -  не болезненное желание хвастаться своими сокрови
щами, а любовь к определенной области искусства и вытекаю
щее из этого исследовательское влечение руководили им при 
собирании картин и дали ему возможность составить из остат
ков многочисленных петербургских собраний, образовавшихся 
преимущественно в прошлом столетии, галерею, которая в выс
шей степени поучительна для познания многосложных путей 
эволюции нидерландской, в частности голландской, живопи
си XVII века.

Среди многочисленных картин собрания, действительно, 
имена великих мастеров почти что совсем не представлены, *

преж нее название картины ”Ассур, Аман и Эсфирь”. В настоящее время 
эта картина находится в экспозиции Музея изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина.

1 96



зато имеются там тем полнее имена мастеров второго и третье
го разрядов, которые дают нам представление об искусстве 
того времени, воплощенном в нормальных и тем не менее 
столь резко индивидуализированных явлениях; при этом назва
ния картинам даны столь верно, для очень многочисленных, 
понятным образом ^неизвестных мастеров” приблизительные 
определения даны столь осмотрительно, что посетитель — редкий 
случай в частных галереях — покидает помещение собрания 
с приятным чувством, что он провел время в сфере чистой науч
ной работы и несмутимого наслаждения, не почувствовав при
нуждения считаться с обычным коллекционерским чудачеством 
и самодурством” [379, с. 241—242].

Руководимый патриотическим чувством П.П. Семенов в 
1910 г. продал за половинную стоимость свою коллекцию 
(719 картин) Эрмитажу2 .При этом он оговорил одно условие: 
картины пожизненно оставались в его квартире, так как были 
его любимым детищем, с которым трудно было расстаться. 
Только после смерти ученого в 1914 г. его коллекция была 
перевезена в Эрмитаж. В целях ознакомления публики с цен
ным приобретением в Эрмитаже (на площадке главной лестни
цы) 9 апреля 1914 г. была открыта выставка лучших картин из 
коллекции П.П. Семенова-Тян-Шанского, которая продолжа
лась несколько месяцев. Она была организована Обществом 
защиты и сохранения в России памятников искусства и старины. 
К выставке был издан хорошо иллюстрированный каталог с 
62 репродукциями картин [202, с. 17—30].

Прием в Эрмитаж коллекции картин П.П. Семенова произво
дился по специально составленным для этой цели каталогам. 
В основу главного каталога легли изданные П.П. Семеновым 
в 1906 г. на французском языке ’’Этюды о художниках голланд
ской, фламандской и нидерландской школ, которые находятся 
в коллекции Семенова. ” , дополненные вклеенными фото
графиями с картин (всего описано 613 картин) [411]. Этот ка
талог создан Д.А. Шмидтом, которому было поручено осущест
вить всю работу по приему картин ’’согласно списку о прием
ке и сдачи от 26-го июня 1910 года, Приложением 1-м которого 
является этот экземпляр’’. На картины, не вошедшие в этот 
каталог, были подготовлены еще два рукописных каталога 
[412, 413]. По свидетельству Шмидта [380, с. 117—118], кол

лекция П.П. Семенова по числу картин голландских и фламанд

2 За 250000 руб. Иностранные фирмы предлагали за коллекцию вдвое 
большую цену.
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ских школ была второй из частных собраний в Европе (первая — 
собрание князя Лихтенштейна в Вене). Она содержала более 
500 оригинальных произведений 340 художников, причем 
творчество 190 из них в Эрмитаже представлено не было, С при
обретением картин П.П. Семенова Эрмитаж стал обладателем 
крупнейшего и лучшего в мире собрания картин голландской 
и фламандской школ в периоды их зарождения, наивысшего 
расцвета и начала упадка.

В настоящее время из-за ограниченности места в Эрмитаже 
(в семи залах) из собрания П.П. Семенова демонстрируются 
только наиболее важные и значительные произведения: ’Муж
ской портрет” Бартоломеуса ван дер Гельсга, ’’Портрет вдовы” 
Абрагама ван Темнели, ’’Веселое общество в таверне” Дирка 
Хальса, ’Стадо на опушке леса” Я. ван Рей сдал я ,’’Пейзаж с 
развалинами” Яна Асселейна, ’’Натюрморт” Вил лема Кальфа 
и др. Много картин хранится в запасниках, и они являются 
важными первоисточниками в исследовательской работе но 
фламандской и голландской живописи XVII в. Всего в Эрми
таже сейчас имеется более 200 картин из коллекции П.П. Семе- 
нова-Тян-Шанского.

Значительное собрание картин из коллекции П.П. Семено
ва находится в Государственном музее изобразительных 
искусств в Москве. Среди них ’’Веселое общество” Яна Стена, 
’’Крестьянская свадьба” Исаака ван Остаде и др. Часть картин 
из коллекции П.П. Семенова Эрмитаж передал и в различные 
музеи страны3.

Коллекционф графики. П.П. Семенов-Тян-Шанский был 
известен как коллекционер произведений не только живописи, 
но и графики. При передаче Эрмитажу в 1910 г. своей коллекции 
Петр Петрович, как уже говорилось, обусловил, что картины 
будут находиться в его фактическом владении до его смерти. 
Гравюры же он сразу отдал Эрмитажу, причем совершенно 
бесплатно. Коллекция графики была очень значительной.

3 Например, в государственные музеи союзные республик -  Азербайд
жанской, Армянской, Киргизской, Узбекской и др. и в художественные 
музеи областных и краевых центров страны -  Владимира, Новосибирска, 
Саратова, Хабаровска и др. Большая коллекция из собрания П.П. Семе- 
нова-Тян-Шанского находится также в Кубанском художественном 
музее (г. Краснодар), несколько картин -  в Тувинском государствен
ном музее, художественном музее Феодосии и в других городах. Отдель
ные картины экспонируются в дворцах-музеях пригорода Ленинграда -  
Пушкине, Павловске, Гатчине.
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Портрет вдовы . Картина Абрагама ван Т ем пеля. Государственный Э рми
таж. Из собрания П.П. Семенова-Тян-Ш анского

’’Эрмитажем приобретено было собрание гравюр и подлинных 
офортов в количестве 3476 экземпляров самых знаменитых 
мастеров голландской, фламандской, германской, итальянской 
и французской школ” [277, с. 245]. Этот бескорыстный дар 
явился ценнейшим вкладом в музейный фонд.

В отличие от коллекции картин, частично разошедшейся по 
различным музеям страны, коллекция графических работ, собран
ная ученым, почти полностью хранится по сегодняший день в 
Эрмитаже.

При приобретении эстампов П.П. Семенов руководствовал
ся, конечно, их художественной ценностью. Но не меньшее зна
чение имели для него и другие мотивы, в частности возможность
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Веселое общ ество в  таверне. Картина Д ирка Хальса, Государственный 
Эрмитаж. Из собрания П.П. Семенова-Тян-Ш анского

сравнительного изучения трактовки того или иного сюжета, 
характер самого сюжета и т.п.

Значительную часть коллекции составляли оригинальные 
гравюры (95) крупнейшего художника немецкого Возрожде
ния Дюрера и собрание офортов Рембрандта (203 листа), в ко
торых превалируют пейзажи. Кроме оригиналов, в коллекцию 
П.П. Семенова входили и репродукционные гравюры француз
ских портретных мастеров XVII в., 1раверов школы Рубенса 
и других предс тавителей графического искусства.

Труды по искусствоведению. Большим вкладом в искус
ствоведение явились труды П.П. Семенова-Тян-Шанского по 
истории нидерландской живописи. Крупнейшей работой были 
его ’’Этюды по истории нидерландской живописи на основании 
ее образцов, находящихся в публичных и частных собраниях 
Петербурга”, вышедшие в двух частях в 1885 и1890гг.как  
приложение к ’’Вестнику изящных искусств”. Этим трудом, 
по мнению специалистов, он положил начало научному картино
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ведению в России. В 1906 г. ученый издал на французском 
языке ”Этюды о художниках фламандской и нидерландских 
школ, картины которых находятся в коллекции Семенова и 
других государственных и частных собраниях Петербурга” 
[136]. Кроме того, он написал большой очерк ’’Эрмитаж и 
картинные галереи Петербурга” для ”Живописной России” 
[71] и ряд статей об отдельных картинах в журнале для люби
телей искусства и старины "Старые годы” (1907—1913).

”На склоне лет, за год до смерти, ученый начал капитальный 
труд по истории нидерландского искусства времени расцвета . , .  
Этот труд остался неоконченным, но имя П.П. Семенова-Тян- 
Шанского навсегда останется в анналах искусства” [367, с. 30].

’’Незначительное число художественно-исторических трудов 
П.П. Семенова, — писал Дж,А. Шмидт, — не должно вводить в 
заблуждение относительно следов, оставленных им в научной 
литературе. Только специалист по истории голландской живо
писи может учесть бесконечное число упоминаний его имени 
и его мнений (по поводу цитирования принадлежащих ему 
картин) в каталогах важнейших для голландской школы га
лерей, в трудах, посвященных голландской живописи XVII в., 
вообщ е.. и в необозримо раздробленной журнальной литера
туре по этой теме. Постоянный обмен мыслей связывал Петра 
Петровича с первейшими авторитетами в излюбленной им обла
сти, и Боде, Бредиус* Хофстеде де Гроот всегда ценили высоко 
не только профессиональную, но личную дружбу с ним. К его 
авторитетному голосу прислушивался художественный рынок, 
и в 1911 г. мировая фирма ’’Фредрик Мюллер и К° ”в Амстер
даме в лице своего владельца А. Мензинга торжественно от
метила пятидесятилетие ее сношений с знаменитым русским 
знатоком голландской живописи” [379, с. 240—241].

Деятельность П.П. Семенова как выдающегося коллекцио
нера и знатока голландской живописи была признана Академией 
художеств, которая избрала его в 1874 г. почетным членом.

В.И. Чернявский очень точно подметил, что’’занятия П.П.Се- 
менова-Тян-Шанского искусством, так же как и его деятель
ность натуралиста, удивительно гармонично сочетались с его 
интересами географа. Ученый со строгими принципами научно
го исследования, он в совершенстве владел тонким чувством 
художественного восприятия картины окружающей жизни, 
выработанным в многолетнем труде по изучению живописи. 
Развитие этого чувства способствовало полноте географическо
го познания стран и местностей и обусловило в значительной
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мере изобразительную силу географических описаний Петра 
Петровича” [376, с. 6 5 -6 6 ] .

В своей речи на юбилее И.К. Айвазовского, которому в 
1887 г. исполнилось 70 лет, П.П. Семенов особо подчеркнул, 
что ’’природа имеет и свою эстетическую сторону, доступ
ную наблюдениям лишь людей особо одаренных. Нужно иметь 
высокий дар художника для записи таких наблюдений на стра
ницы литературных произведений, в альбом рисовальщика, на 
полотно живописца. И такие записи делаются не только достоя
нием искусства, но и достоянием науки. Недаром.. Русское 
географическое общество давно признало выдающимся геогра
фическим деятелем первого русского самобытного художника 
того моря, которое в русских летописях носит название Русско
го ” [91, с. 572].

П.П. Семенов обладал даром образно описывать картины 
природы. Но вместе с тем он понимал, что не всегда все можно 
выразить словом. В своей речи на юбилее Айвазовского ученый 
высказал замечательную мысль о необходимости изобразить 
на полотне все характерные типы природы нашей страны. 
”В настоящий же, торжественный для высокоуважаемого юби
ляра день, — говорил в заключение своей речи ученый, — мне 
остается от лица всех моих сочленов выразить ему горячий наш 
привет и высказать желание, чтобы он прожил еще долгие годы, 
до тех пор, пока все типы природы обширной русской земли 
будут изображены русскими художниками с таким же талантом 
и с такою же самобытностью, с какими изображает Иван Кон
стантинович волны и берега Русского моря наших летописей” 
[91, с. 572].



Человек. Гражданин

Достичь огромных результатов в творчестве и научно-органи
зационной деятельности П.П. Семенову-Тян-Шанскому в боль
шой мере помогли его высокие душевные качества. По воспо
минаниям современников, это был гуманный, бескорыстный, 
исключительно отзывчивый, широкой натуры человек. Особен
но располагало его умение выслушать каждого, кто к нему об
ращался, стремление понять любого собеседника, на какой бы 
ступени социальной лестницы он не находился, и чем только 
возможно — помочь ему.

Основные жизненные принципы. Ранее уже отмечалось, что 
П.П. Семенов-Тян-Шанский не был революционером. Ученый 
верил в незыблемость существующего строя и возможность 
улучшения его лишь путем реформ. Но, как и другие лучшие 
представители русской науки и культуры, он был человеком 
передовых для того времени взглядов. Большую роль в фор
мировании мировоззрения ученого сыграли посещение в юнос
ти кружка петрашевцев, длительная дружба с фурьеристом 
Н.Я. Данилевским, революционером П.А. Кропоткиным и 
рядом других выдающихся людей. Он вполне сознавал тяжести 
жизни в царской России, признавая необходимость обновления 
общественного и государственного строя, но. путем реформ.

Характеризуя на склоне лет общественную жизнь страны 
в XIX в., Петр Петрович писал: ’’Жизнь неумолимо засасывала 
в то время в России почти каждого выдающегося человека, 
не хотевшего идти обычным путем поступления на службу 
в какую-нибудь канцелярию и постепенного прохождения че
рез чинопроизводство за выслугу лет, а нередко и за отличие, 
достигнутое путем благоволения начальства. Удивительно даже, 
чго из этого рутинного канцелярского прохождения могли 
через десятки лет вырваться, нередко благодаря счастливым 
случайностям, такие таланты, как, например, Милютин, Сама
рин, Салтыков, Глинка, Серов, Даргомыжский. А сколько лю
дей талантливых пропадало в этой гнетущей борьбе!” [149> 
с. 259].

Убежденный в том, что каждый человек может иметь свои 
взгляды на общественное устройство, П.П. Семенов глубоко 
возмущался ссылкой людей за политические убеждения. Он
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неоднократно лично помогал политическим ссыльным, хода
тайствуя перед правительством о привлечении ссыльных, 
проявивших интерес к географическим исследованиям, к рабо
те на местах под эгидой РГО. Используя свое высокое госу
дарственное положение сенатора и тайного советника, П.П. Се
менов для многих политических ссыльных добивался смягче
ния наказания, а иногда и полной отмены его. Особенно велика 
его заслуга в амнистировании участников польского восста
ния 1863 г. И.Д. Черского, А.Л. Чекановского, Б.И. Дыбовско- 
го и других, ставших благодаря П.П. Семенову крупными ис
следователями природы Сибири.

Широко известна большая роль, которую сыграл Петр Петро
вич в жизни одного из крупнейших русских географов и этно
графов -  Г.Н. Потанина. В 50-х годах, после экспедиции в Тянь- 
Шань, он помог Потанину освободиться от военной службы, 
переехать в Петербург и закончить свое образование. В 1868 г. 
Потанин был арестован в Томске за участие в деятельности 
подпольного кружка, но в 1874 г. благодаря заботам П.П. Се
менова получил помилование и разрешение возвратиться в Пе
тербург для подготовки к экспедиции Географического об
щества.

В январе 1898 г., поздравляя П.П. Семенова по случаю его 
25-летия на посту вице-председателя Географического общества, 
Г.Н. Потанин писал: ’’Два раза извлеченный Вами из духовно
ного небытия и направленный к деятельности на пользу науке, 
я более чем многие другие могу оценить те Ваши невидимые 
и несознаваемые современниками заслуги перед русским об
ществом, которые сделаются известны только на страницах 
’’Русской старины” впоследствии. От всей души желаю Вам 
здоровья и жизненных сил, которые Вам необходимы на защи
ту как отдельных личностей, ставших невольными жертвами 
политических недоразумений, так и целых областей и обездо
ленных историей народностей, не принадлежащих к господст
вующ ему’’племени” [221, с. 98 ].

В своем письме Г.Н. Потанин напоминал, что Петр Петрович 
был защитником не только несправедливо пострадавших от
дельных людей, но и целых народностей. И действительно, из 
описания П.П. Семеновым путешествия в Тянь-Шань, его пе
реписки с различными деятелями, по словам жителей При
амурья видно, с каким уважением относился ученый к нацио
нальным меньшинствам, народам, угнетенным царизмом.

По убеждению П.П. Семенова, важнейшей добродетелью 
является ’’любовь к человечеству вообще и к каждому челове- 
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ШШ1

П.П. Семенов-Тян-Ш анский -  сенатор, 
член Государственного совета, 1895 г.

ку в особенности, полная сочувствия к его достоинствам, сни
схождения к его недостаткам, отзывчивая к его страданиям, 
всегда готовая облегчить их” [221, с. 110]. Любимым героем 
его был интеллигентный человек, с самоотверженностью дейст
вующей на пользу человечества, науки, отечества или ближне
го. Петр Петрович считал несчастными тех, кто не знает своей це
ли в жизни, видит счастье во внешних обстоятельствах, а не в бо
гатстве своего внутреннего мира. ’’Счастье для меня, -  писал 
ученый, — слагается из следующих составных частей: 1) любить 
и быть любимым; 2) иметь возможность приносить пользу 
в кругу своей деятельности и 3) заниматься только тем, что 
соответствует вкусам” [221, с. 110].

Не так уже трудно человеку сформулировать свои идеалы. 
Но как редко следуют им люди! А вот П.П. Семенов сумел всю 
свою жизнь руководствоваться провозглашенными принци
пами. Придерживаясь их, он и сам ощущал себя счастливым
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и своей радостью жизни, любовью к людям, беззаветным служе
нием Родине вдохновлял всех окружающих.

Скромность и чувство собственного достоинства, уваже
ние научных авторитетов и твердое отстаивание своего мнения 
независимо от суждения этих авторитетов -  характерные черты 
научных работ П.П. Семенова-Тян-Шанского. Особенно впечатля
ет высказанное молодым еще ученым мнение о возможности 
ошибок у самых гениальных людей человечества и необходи
мости устранения этих ошибок трудами рядовых исследова
телей. Отстаивая в 1859 г. свое утверждение (вопреки мнению 
Гумбольдта) о высоком положении снеговой линии в Тянь- 
Шане и об отсутствии вулканизма в этой горной системе, 
П.П. Семенов делал это с огромным тактом.

’’Если стремление к истине, — писал Петр Петрович, за
ставляет меня высказать здесь по двум столь важным для зем
леведения Азии вопросам мнения, совершенно противореча
щие убеждениям Гумбольдта, который верил в существование 
вулканов Небесного хребта почти столько же. сколько Колумб 
в существование Нового Света, то я не могу оскорбить этим 
тени величайшего из гениев науки нашего века. Наука есть 
вечное стремление человечества к истине, а истина достигается 
только долгим путем, посреди неизбежных ошибок и заблужде
ний. И никто не имеет более случая впасть в эти ошибки и 
заблуждения, как передовые мыслители и те гении, которые 
пролагают новые пути человечеству к истине, открывают целые 
миры новых понятий и воззрений. За ними идет толпа других 
мыслителей и исследователей, для которых путь уже проложен 
и задача облегчена. Таким образом, в науке есть зодчие, за
думывающие гениальные планы, и работники, приводящие в 
исполнение то из них, что оказывается исполнимым. Каждому 
свое дело, но и на самом скромном деятеле лежит святая обя
занность — указать и исправить ошибку гениального зодчего. 
И в этом случае указывающий на истину не должен быть задав
лен авторитетом гения, потому что наука есть такая общечело
веческая задача, в которой не только личности, но и националь
ности должны исчезнуть. ” [20, с. 33—34].

Нельзя не отметить такой характерной для П.П. Семенова 
черты, как душевная щедрость. Он широко раздавал свои науч
ные идеи, отдавал много сил становлению молодых ученых, 
оказывая им при необходимости и материальную помощь.

Известный ботанико-географ Н.И. Кузнецов свидетельствует, 
что Петр Петрович, ’’редактируя неоднократно географические 
издания, предпринимаемые разными министерствами и отдель-
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ными лицами. . многое заново перерабатывал и писал собствен
норучно целые страницы вновь, не выставляя, однако, своего 
авторского имени” [260, с. 206].

Свойственное Петру Петровичу уважение к личности даже на
чинающего исследователя привлекало к нему и к его научной 
работе каждого, кто имел счастье начать исследовательскую 
деятельность под его руководством. Друзья и коллеги, при
ходя е нему с сомнениями и невзгодами, уходили окрыленные 
надеждой, с жаждой творить. ”А какой редкий интерес пред
ставляла беседа с ним! -  вспоминал Ю.М. Шокальский. -  Глу
бина и разнообразие его разговора, меткие замечания и инте
реснейшие примеры из его богатой жизненной практики — все 
это делало разговор с ним чрезвычайно занимательным. Какое 
уменье разобраться в трудном положении и посоветовать 
наилучший путь! И все это как бы шутя, легко, приветливо 
и с искренним сочувствием” [385, с. 117].

П.П. Семенов умел искренне радоваться успеху любой экспе
диции РГО и удачам своих учеников и даже других исследова
телей. Хорошо известно, что на это способен далеко не каж
дый ученый, даже если он достиг больших высот. ’’Область 
научная -  безгранична, -  говорил в марте 1914 г. на собрании 
РГО, посвященном памяти П.П. Семенова-Тян-Шанского, извест
ный исследователь Азии Г.Е. Грумм-Гржимайло, — и в этой 
области только великие сердца способны подняться на ту высо
ту, где успех другого в области собственных работ вселяет чис
тую радость и дает мужество прославлять этот успех. А кто же 
как ни Петр Петрович более всего содействовал славе Прже
вальского, этого орла среди путешественников. и Пота
нина, этого несравненного описателя неизвестных земель? 
С их именами, как и с именами многих последующих путе- 
шественников-исследователей. неразрывно связано имя Пет
ра Петровича Семенова-Тян-Шанского. их слава отчасти и его 
слава, их заслуги в то же время отчасти и его заслуги. Отда
дим же ему то, что ему по праву принадлежит” [215, с. 164].

Стиль работы. Каков же был стиль работы, как складывал
ся рабочий день такого многостороннего ученого, крупнейше
го общественного и государственного деятеля, каким был 
П.П. Семенов-Тян-Шанский? Конечно, с годами распорядок 
дня, да и стиль его работы менялись. О том. как он работал 
в пору своей наиболее кипучей деятельности — в 60—80-х, от
части и в 90-х годах, -  можно судить по воспоминаниям 
А.А. Достоевского и А.П. Семенова.
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’’Как живо мы понимаем этого обаятельного старца в пору 
его кипучей деятельности! — писал А.А. Достоевский. — Он — 
всегда бодрый, энергичный1 и вечно занят какой-нибудь рабо
той, причем работа эта его нисколько не тяготит. Он никогда 
не говорил, что ему некогда: у него всегда было время как 
на всякую полезную деятельность, так и на вполне заслужен
ный отдых. Всякую работу он делал легко, но упорно, пока 
не доводил до конца. Про усталость он говорил, что это не что 
иное, как дурная привычка, и что такой дурной привычки 
у него нет.

Вот он занят в своем кабинете. Мелким бисерным почерком 
он быстро заполняет страницу за страницей. Необыкновен
ная память, редкая эрудиция и строгая логичность мысли по
могают ему легко работать. Какой-нибудь обширный труд 
увлекает его на долгое время, и он, отрываемый заседаниями, 
разными посетителями, деловыми разъездами по городу, ста
рается не пропустить ни одной минуты даром и тотчас садится 
за свой стол. Но утомление начинает чувствоваться. Петр Петро
вич временно откладывает свою работу и обращается к дру
гой. Разборка энтомологических коллекций -  сравнительно 
довольно легкое занятие. Он переселяется в другую комна
ту, наверх, и там, просматривая коробку за коробкой, произ
водит первичную сортировку жуков, определяет их, подкалы
вает этикетки, мелким почерком вставляя в них необходи
мые даты. Петр Петрович за этим занятием охотно ведет 
беседу со своими домашними по разным семейным, общест
венным и другим делам. Еще некоторое время увлечения 
писанием, иногда месяц или два, -  и ему вновь требуется 
рассеять свои мысли. Тогда он вынимает из своих шкафов 
папки с фотографиями голландских картин и подбирая и сор
тируя их изучает сюжеты и трактовку их разными художника
ми. Для него нет большего удовольствия, когда в это время 
около него кто-нибудь сидит и слушает его объяснения. Заме
чательно, что при этом он никогда не пользовался никакими 
справочниками или словарями. Вся мифология, вся Библия 
и Новый завет, все исторические события всего мира известны 
ему с отдаленных времен, когда он в детстве и в юности изучал 
библиотеку своего отца. Феноменальная память сохранила ему 
все, что он когда-либо усваивал из книг.. .

1 К облику Петра Петровича следует добавить его внешние данные: он 
был невысокого роста, имел белоснежную бороду, носил пенсне.
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.И вот он опять в кабинете, что-то пишет, пишет” [221, 
с. 1 3 0 -131].

Это яркое описание стиля работы большого ученого хорошо 
дополняют воспоминания его сына. Андрей Петрович описал 
ого обычный день, относящийся к 60—70-м годам: «С утра, 
когда он горячо принимался в своем кабинете за свои обыч
ные текущие дела, разработку какого-нибудь статистического 
обследования, писание, переработку или редактирование ста
тей для ’’Географическо-статистического словаря”, редакцию 
работ по статистике или географии своих сотрудников, состав
ление какой-нибудь официальной записки или заключения по 
текущему государственному делу или подготовку речи в собра
нии Географического общества, — его непрерывно отрывали 
от работы разные посетители. Великий альтруист, он никогда 
не замыкался в эти годы в своем кабинете и был доступен всем; 
он только просил подчас минутной пощады, но затем, поставив 
точку, с горячей отзывчивостью, как бы искупая свою неволь
ную вину перед ждавшим его в соседней комнате посетителем, 
устремлялся ему навстречу. А посетители в утренние часы 
у Петра Петровича бывали самые разнообразные: секретарь 
и редакторы Центрального статистического комитета, секре
тарь и председатели отделений Географического общества, 
сотрудники Петра Петровича по словарю и по переводу ритте- 
ровой Азии, позже -  по изданию Вольфа ’’Живописная Рос
сия”, заезжие иностранцы, разные путешественники и мест
ные исследователи, земские статистики и краеведы, лица, про
дающие старые картины и желающие услышать о них мнение 
Петра Петровича, лица разных профессий, являвшиеся к Пет
ру Петровичу за простым житейским советом или моральной 
поддержкой, непрерывный поток бедняков, искавших у него 
помощи как у районного попечителя Андреевского благотво
рительного общества.

Дневные часы поглощались непрерывными делами и хло
потами вне дома. Петр Петрович был или в Статистическом 
комитете или разъезжал, всегда на простом извозчике, по самым 
разнообразным лицам и инстанциям, в непрерывных хлопо
тах по делам Географического общества, его провинциаль
ных отделов и многочисленных экспедиций, то по делам ста
тистики, то по делам общественного благотворения или помо
щи. . .

.Среди всех этих хлопот и забот Петр Петрович изредка 
лишь находил время посетить Эрмитаж, с которым был связан 
работами по истории живописи.
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Едва успев пообедать, обыкновенно с большим запозданием 
(нередко и во время обеда его атаковали посетители), Петр 
Петрович ехал обыкновенно в какое-нибудь заседание или 
Географического общества, или одной из многочисленных об
щественных организаций, благотворительных или иных, им пред
седатель сгвуемых, или особенно многочисленных в то время 
правительственных комиссий или совещаний, где присутствие 
Петра Петровича было всегда необходимо как официального 
представителя русской статистики и первого авторитета в ее 
области.

Чрезвычайно редки были в этот период вечера, когда Петр 
Петрович мог принадлежать себе и своей семье. Обыкновенно 
он и свободные вечера отдавал какой-нибудь научно-литератур
ной работе. Но он никогда не работал по ночам, не урывал вре
мени у здорового умеренного сна» [221, с. 88—89].

Благотворительная деятельность. В России в XIX в. благотво
рительная деятельность играла значительную роль в обществен
ной жизни страны. Помимо частной благотворительности, широ
кое распространение получила деятельность союзов частных лиц 
или обществ, обычно создававшихся по месту жительства — по 
церковным приходам. Выступало со своими мероприятиями 
и правительство, как правило после войн и стихийных бед
ствий.

На протяжении своей жизни П.П. Семенов-Тян-Шанский 
принимал участие во всех основных видах благотворительной 
деятельности.

Петр Петрович всегда приходил на помощь своими личными 
средствами действительно нуждающимся людям, нередко даже 
в тайне от своих окружающих. Он вывел из нищеты нескольких 
сирот и, по свидетельству А.А. Достоевского, поддерживал их 
”до вступления в самостоятельную жизнь, заботясь о них не 
меньше, чем о членах своей семьи. За некоторых неимущих 
студентов он вносил плату за ученье или брал их на поруки, ког
да они подвергались административным преследованиям за 
свою политическую деятельность, и таким образом помогал 
им выбиться на торную дорогу” [221, с. 82].

Больше всего времени и сил на поприще благотворитель
ности Петр Петрович отдавал работе в благотворительных 
обществах. Так, в 1869 г. было учреждено благотворительное 
общество для всепомоществования бедным, живущим в райо
не Андреевского собора на Васильевском острове. Петр Пет
рович вошел в состав его учредителей, вскоре стал ревностным
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участковым попечителем, а с 1882 г. -  председателем Андреев
ского общества и оставался им до конца своих дней.

А.А. Достоевский отмечал, что, помимо Андреевского и так 
называемого Гаванского благотворительных обществ, Петр 
Петрович в 1877—1878 гг. принимал живейшее участие в орга
низации и деятельности попечительства о раненых и больных 
воинах, с 1881 г. состоял членом-учре дител ем и товарищем пред
седателя Мариинского попечительства о слепых, с 1885 по 
1912 г. был председателем общества ’’Аренсбургская санатор
ная станция” Аренсбург (с 1952 г. -  г. Кингисепп), располо
женный на о-ве Сааремаа в Эстонии, с середины XIX в. приобрел 
славу курортного города. Здесь были три грязелечебницы. Об
щество на свои средства отправляло в летнее время на лечение 
аренсбургскими грязями до 50 детей пролетарского проис
хождения. страдающих рахитом, золотухой, костным тубер
кулезом и другими болезнями. С 1876 г. П.П. Семенов был 
председателем Общества вспомоществования нуждающимся 
студентам Петербургского университета, а с 1893 г. состоял 
пожизненным почетным попечителем благотворительных заве
дений Н.Д. Селиверстова в с. Румянцеве (Симбирская губ.), 
а также художественного училища Н.Д. Селиверстова в Пензе2

Возглавляя Центральный статистический комитет, П.П. Се
менов совместно с И.Е. Андреевским разработали и в 1875 г. 
опубликовали сборник ’’Статистические сведения по общест
венному призрению С.-Петербурга” Эти сведения были собра
ны по поручению одного из крупных правительственных благо
творительных учреждений — Императорского человеколюби
вого общества. В предисловии к сборнику ученый обстоятель
но разобрал причины, порождающие бедность, и высказал свое 
мнение, когда должна приходить на помощь беднякам только 
правительственная благотворительность, а когда — обществен
ная или частная.

Для наибольшего эффекта, считал П.П. Семенов, надо чтобы 
эти три силы взаимно помогали и дополняли друг друга. В об
ласти призрения бедных стоят две задачи, требующие совершен
но разных мероприятий: предупреждение бедности и призрение 
тех бедных, бедности которых не удалось предупредить. ’’Пер
вая задача, важнейшая, может быть решена только при система
тической, постоянно направляемой к этому политике всего го

2 Все эти сведения взяты из воспоминаний А.А. Достоевского, опубли
кованных в сборнике ’’Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский. .” [221, 
с. 8 0 -8 2 ].
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сударства. Однако как везде еще в Западной Европе, так и в Рос
сии зесьма мало предпринимается для предупреждения бед
ности” [56, с. IV]. Необходимо, чтобы призрение бедных, 
т.е. оказание им пособий, строилось так, чтобы можно было 
выяснить причины бедности и принять меры к устранению 
этих причин обществом и правительством, располагающими 
для того надлежащими средствами.

И в данной работе, и в своей практической деятельности в 
благотворительных обществах Петр Петрович отстаивал прин
цип ьыдачи хотя бы совсем небольшого, но регулярного посо
бия, а не единовременных подачек. П.П. Семенов подчеркивал, 
что ’’самый существенный и вместе с тем самый трудный вопрос 
дела призрения бедных -  узнание, кто действительно бедный, 
отличение действительно бедного от нищего-промышленника 
и определение степени бедности или количества необходимо
го пособия. . . ” [45, с. IX ].

Кроме постоянных небольших пособий отдельным лицам, 
приходские благотворительные общества, как отмечал П.П. Се
менов, выделяли средства на создание богаделен и старческих 
приютов, приютов для воспитания детей, на воскресные школы, 
дешевые квартиры для ’’недостаточного населения, отчасти 
и для снабжения неимущих пищей”. Кроме того, эти общества 
предпринимали попытки посредничества в подыскании работы 
или в сбыте кустарных произведений, оказывали помощь насе
лению во время эпидемий и стихийных бедствий.

Много сил вкладывал П.П. Семенов и в деятельность прави
тельственных благотворительных учреждений. А.А. Достоевский 
вспоминал, что ’’когда в 1905 г. был учрежден Алексеевский 
главный комитет для призрения детей лиц, погибших в войну 
с Японией. правительство обратилось. к Петру Петровичу 
как опытному организатору благотворительности и статисти
ку-практику стать во главе этого учреждения” [221, с. 123]. 
Благодаря энергии П.П. Семенова, которому тогда уже испол
нилось 78 лет, этот комитет действовал достаточно успешно.

Деятельность на поприще благотворительности сблизила 
П.П. Семенова с одной из замечательных русских женщин — Эди
той Федоровной Раден (1820—1885), с которой он познакомил
ся еще в период подготовки крестьянской реформы. Она была 
фрейлиной и доверенным лицом великой княгини Елены Пав
ловны, возглавлявшей либерально настроенную часть придвор
ных кругов — сторонников реформы. Но широкую известность 
баронесса Э.Ф. Раден получила в основном благодаря активной 
культурно-просветительной и благотворительной деятельности. 
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Она сыграла большую роль в организации помощи раненым 
в Крымскую кампанию, в русско-турецкую войну 1877—
1878 гг., в создании в России первых ячеек Красного Креста. 
Э.Ф. Раден заведовала медицинскими институтами, детскими 
больницами, многими школами и приютами, дешевыми столо
выми для студентов и неимущих. Не имея собственных средств, 
Раден умела, пользуясь общим уважением и влиянием в при
дворных кругах, привлекать на благотворительные и культур
но-просветительные цели крупные пожертвования богачей. 
В своей работе она неоднократно пользовалась советами и по
мощью Петра Петровича.

Семья. Весной 1861 г., спустя 8 лет после смерти первой 
жены, П.П. Семенов, как уже говорилось, женился вторично — 
на старшей дочери А.П. Заблоцкого-Десятовского Лизе. Петр 
11етрович поселился в доме своего тестя (дом № 39 на 8-й линии 
Васильевского острова), где и прожил до конца своих дней. 
Врак был очень удачным. Петр Петрович обожал жену, обяза
тельно брал ее с собой в ежегодные поездки за границу. С же
нитьбой кончились приступы тоски, одиночества, охватывав
шие ученого в годы после утраты первой жены. Он снова был 
полон творческих сил, энергии.

Елизавета Андреевна при живости характера была очень 
скромной, не любила большого общества, предпочитала зани
маться домашними делами. Добрая и нежная по натуре, она убе
дила Петра Петровича забрать из деревни от родственников 
носьмилетнего Митю, его сына от первого брака, и полюбила 
мальчика, как собственного ребенка. Щедро одаренная музы
кальными способностями Елизавета Андреевна развивала их 
и в своих детях. Прекрасно воспитанная, очень женственная, 
отзывчивая на людское горе, она создала дружную, счастливую 
семью.

Почти вся тяжесть воспитания детей в первые годы совмест
ной жизни падала на нее, так как Петр Петрович был очень за
пит научной и общественной деятельностью. Большим удоб
ством было то, что родители Елизаветы Андреевны жили ря
дом — в смежной квартире. В своих заботах о детях она посто
янно общалась со своей матерью. Близкое соседство тестя и те
щи было удобно и Петру Петровичу. Тещу он любил и уважал, 
признавался, что она оказывала на него большое духовное 
влияние. Он всегда пользовался и добрыми советами тестя, 
который еще до женитьбы оказывал Петру Петровичу покрови
тельство в научной карьере.
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Жили в основном своей семьей. На посещение знакомых, 
на выезды или большие приемы у себя не было ни охоты, ни вре
мени. От занятий ученый отдыхал в кругу своей семьи или 
в обществе самых близких друзей, которых принимал запрос
то, без всякой торжественности два вечера в неделю — в чет
верг и воскресенье. В 60—70-х годы П.П. Семенова наиболее 
часто навещали Н.А. Северцов — зоолог, известный исследова
тель Средней Азии; друг его молодости Н.Я. Данилевский, 
ставший крупным социологом и естествоиспытателем; из
вестный литературовед и этнограф, сотрудник ученого по Гео
графическому обществу Л.Н. Майков, брат поэта А.Н. Май
кова; историк, правовед и публицист К.Д. Кавелин и другие 
коллеги по РГО и Статистическому комитету. Частыми гостя
ми в доме Семеновых были родственники, друзья детей — 
все ’’свои люди”, приходу которых Петр Петрович всегда был 
рад.

По мере того как дети подрастали, Петр Петрович старался 
уделять им все больше внимания. В период отрочества и юнос
ти детей он стал им особенно близок. Все они вспоминают о нем 
как об отце-друге. Счастье стать таким родителем дано не мно
гим.

Наиболее тесное и длительное общение детей с отцом было
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и летнее время, когда семья перебиралась на дачу в окрестнос
ти Петербурга, а с 1877 г. стала ежегодно выезжать в любимое 
поместье Гремячку. Помимо отдыха и укрепления здоровья 
па чистом воздухе, Петр Петрович считал очень важным для 
воспитания живое общение с природой. «По его словам, ’’иметь 
корни в земле” — большое счастье для людей» [221, с. 91]. 
Пребывание в деревне пробудило у всех детей Семеновых 
уже в отроческие годы большой интерес к естествознанию, 
что помогло многим из них при выборе профессии.

У Петра Петровича было восемь детей. От первого брака 
Дмитрий, от второго -  дочь Ольга и сыновья Андрей, Мануил, 
умерший в раннем детстве, Вениамин, Валерий, Измаил и Рос
тислав. Мальчики по мере достижения соответствующего возрас
та поступали в 8-ю классическую гимназию, которая находи
лась поблизости от их дома в Петербурге, а Ольга получила 
прекрасное домашнее образование. Каждый из детей Петра 
Петровича унаследовал какую-то часть его таланта, некото
рые из них даже стали крупными учеными.

Дмитрий Петрович (1852-1917) был специалистом по сель
скому хозяйству и крупным статистиком. Он много лет воз
главлял отделение статистики РГО и состоял членом Статисти
ческого совета Министерства внутренних дел. На выбор им про
фессии явно повлияли и пребывание в деревне, и многолет
няя деятельность отца на поприще статистики.

Единственная дочь ученого — Ольга Петровна (1863—1906) 
под руководством отца приобрела большие познания в бо
танике. Принимая с отцом участие в беседах с крестьянами, 
она впоследствии стала этнографом, специалистом в области 
быта крестьян черноземной полосы. Первой ее работой в об
ласти этнографии был сборник песен Рязанской губернии, за ко
торый РГО присудило ей серебряную медаль. Кроме песен, 
Ольга Петровна собирала и записывала сказки, обряды, по
верья, поговорки, которые печатались в журнале ”Живая ста
рина”.

Обладая зоркостью и художественной восприимчивостью, 
Ольга Петровна в течение многих лет изучала жизнь и быт 
крестьян Гремячки, Урусова и других близлежащих сел и собра
ла богатый материал для книги ’’Жизнь Ивана”, но из-за ран
ней кончины издать ее не успела. Книга увидела свет только 
в 1914 г. Этот труд Ольги Петровны по праву можно назвать 
’’Крестьянской энциклопедией”3 последней четверти прошло-

Книгу ’’Жизнь Ивана” высоко оценил А.М. Горький.
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го века. Ольга Петровна была прекрасной художницей, ее пейза
жи с большим успехом экспонировались на выставках Общества 
русских акварелистов.

У Андрея Петровича (1866-1942) в Гремячке зародился ин
терес к сбору насекомых и их изучению. В дальнейшем он стал 
крупным энтомологом, опубликовал большое количество ра
бот главным образом по энтомологии и охране природы, участ
вовал в экспедициях в Среднюю Азию, обработал коллекции 
жуков, собранные Пржевальским, Потаниным, Козловым и др. 
После смерти отца Андрея Петровича избрали президентом Рус
ского энтомологического общества. Ученый широкого диапазо
на, он был почетным и действительным членом многих естест
веннонаучных обществ России и зарубежных стран. Как и отец, 
Андрей Петрович не рисовал, но был большим знатоком и лю
бителем живописи. Он обладал абсолютным музыкальным слу
хом и огромной музыкальной памятью — русские оперы знал 
наизусть. Кроме того, Андрей Петрович был поэтом и литерату
роведом. Он напечатал много стихов, перевел стихотворения 
Горация, как большой знаток Пушкина написал исследование 
’’Пушкин и Елена Раевская, тайные страницы биографии поэта”.

Полностью по стопам отца пошел Вениамин Петрович (1870— 
1942). Он стал крупным географом широкого профиля и ста- 
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тистиком, написал много трудов по физической и особенно 
по экономической географии, в частности по географии насе
ления. Вениамин Петрович выпустил в свет 12-томное издание 
’Торговля и промышленность Европейской России по райо
нам” (1900—1911), в монографии ’’Город и деревня Европей
ской России” (1910) дал районирование по типам заселения, 
п книге ’’Типы местностей Европейской России и Кавказа” 
(1915) привел геоморфологическое районирование этих частей 
России. В 1928 г. он написал большую монографию ’’Район 
и страна”.

Вениамин Петрович принимал активное участие в первой пере
писи населения России в 1897 г., был инициатором и главным 
редактором многотомного издания ’’Россия”. В 1919—1937 гг. 
он являлся профессором Ленинградского университета и дру
гих высших учебных заведений; в 1932 г. организовал Централь
ный географический музей (существовал до 1938 г .) ,в  котором  
Пыл директором. Обладая талантом художника, Вениамин Пет
рович написал для музея около 140 картин и этюдов с изобра
жением различных природных зон и местностей Советского 
Союза и мира.

Многие ценные труды Вениамина Петровича до сих пор еще 
не опубликованы. Из них большой интерес представляют 
’’Географические арабески. Опыт высшей географии. Законы 
и закономерности географии”. Коренной ленинградец Вениамин 
Петрович не мог покинуть город и скончался, как и его братья 
Андрей и Измаил, в блокадном Ленинграде.

Измаил Петрович (1874—1942) еще в деревне увлекся наблю
дениями над погодой, с помощью отца устроил в Гремячке 
небольшую метеорологическую станцию, а в дальнейшем стал 
снециалистом-метеорологом.

Валерий Петрович (1872—1968), пожалуй, единственный 
из детей Петра Петровича, не ставший ни естествоиспытателем, 
ни статистиком. Но он очень заинтересовался правовыми отно
шениями крестьян и стал впоследствии знатоком аграрно-пра- 
новых отношений. В 1918 г. он эмигрировал в Финляндию 
и большую часть жизни прожил за границей, где и умер.

Очень рано оборвалась жизнь младшего сына Ростислава, 
любимца всей семьи, который обещал стать выдающимся ху
дожником. Кроме того, мальчик был одарен музыкально. К не
счастью, он еще в пятилетием возрасте заболел костным тубер
кулезом и в июне 1893 г. скончался в возрасте 15 лет.

Биограф ученого А.А. Достоевский писал, что из всей долго
летней жизни Петра Петровича, пожалуй, самым счастливым
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Петр Петрович Семенов-Тян-Ш анский и Андрей Андреевич Д остоевский

и безоблачным был период 80-х и начала 90-х годов. Именно в 
эти годы ученый «еще полон сил и здоровья, окружен взрослы
ми детьми — его друзьями, с ним всегда неразлучна нежно лю
бимая им спутница его жизни Елизавета Андреевна, и ничто не 
мешает ему предаваться своей излюбленной научно-обществен
ной и, если можно так выразиться,’’человеколюбивой” деятель
ности, ничто не мешает наслаждаться произведениями искусства 
в ежегодных поездках за границу и отдыхать на лоне природы 
в родной ему Гремячке.. . »  [221, с. III].

Дом в Гремячке всегда был родным гнездом для всей боль
шой семьи Семеновых. Сыновья, занятые делами и службой, 
обязательно выбирали время для поездки в деревню, при этом 
всегда стараясь часть лета быть там все вместе. Так что в летнее 
время здесь собиралась масса народу, особенно молодежи.

В Гремячке Петр Петрович был душой затевавшихся моло
дежью различных развлечений, экскурсий.

Вечерами или во время длительных поездок ученый расска
зывал занимательные истории из своей жизни или читал наизусть 
стихотворения Державина, Пушкина, французских поэтов. 
Благодаря феноменальной памяти все, что он читал в стихах 
в детстве и юности, он помнил наизусть до глубокой старости.

Последние годы . В начале 1906 г. Петр Петрович приступил 
к обработке своих ’’записок”, как он называл свои воспоми- 
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П.П. Семенов-Тян-Ш анский, 1907 г.

плиия. Собственно, подготавливать их он начал с лета 1902 г., 
когда в Гремячке диктовал кому-нибудь из внуков отдельные 
шизоды из своей жизни. Но в 1906 г. ученый уже к августу 
вчерне закончил первый том своих мемуаров — ’’Детство 
и юность”

В конце 1906 г. Петра Петровича постигло большое горе — 
в ноябре скончалась от порока сердца его единственная горячо 
любимая дочь Ольга. Такое горе можно заглушить только уси
ленной работой.

В 1907 г. ученому исполнилось 80 лет. Но он по-прежнему 
возглавлял Географическое общество и Русское энтомологи
ческое общество, активно участвовал в заседаниях Государ
ственного совета. Ясность ума, бодрость духа не покидали его 
до конца дней.

Летом 1908 г. Петр Петрович занялся в Гремячке продолже
нием своих ’’записок” — мемуаров. Каждый день он обрабаты
вал один день своего дневника путешествия в Тянь-Шань. И к 
концу года закончил второй том мемуаров, посвященный 
исследованиям этой горной страны.



В феврале 1909 г. П.П. Семенов приступил в написанию ’’Эпо
хи освобождения крестьян в России (1857—1 8 6 1 ) . . и спустя 
полтора года завершил этот огромный двухтомный труд, содер
жащий 1056 страниц. Заканчивалась эта работа, когда автору 
шел уже 84-й год.

Тома ’’Эпохи.. составили третью и четвертую части ’’Ме
муаров” П.П. Семенова. Он придавал им большое значение, по
скольку к тому времени оставался единственным живым участ
ником подготовки крестьянской реформы. В 1911—1913 гг. 
ученый за свой счет издал этот двухтомник (на правах рукописи 
в количестве 200 эк з .) . Так он подвел один из важных итогов 
своей долголетней блестящей деятельности.

В 1911 г. отмечалось 50-летие крестьянской реформы. 
П.П. Семенов был награжден высшим русским знаком отли
чия — орденом Андрея Первозванного. В этом же году Петр 
Петрович отпраздновал в семейном кругу свою золотую свадь
бу с Елизаветой Андреевной — 50-летие счастливой, полной 
согласия и благополучия совместной жизни.

Дом их всегда был полон и родственниками, и друзьями, и 
неизвестными посетителями, пришедшими познакомиться с 
патриархом русской географии или полюбоваться его коллек
цией живописи. Петр Петрович охотно беседовал с путешествен
никами, учеными, живописцами и каждую свободную минуту 
уделял научным трудам.

В январе и феврале 1914 г. Петр Петрович чувствовал себя 
здоровым: занимался историей голландской живописи, написал 
большое письмо министру внутренних дел о необходимости 
составления новых списков населенных мест России для буду
щей переписи. Но 26 февраля его не стало. Петр Петрович Се- 
менов-Тян-Шанский скончался на 88-м году жизни от воспа
ления легких и похоронен на Смоленском кладбище.

Елизавета Андреевна пережила Петра Петровича только на 
один год. Она умерла от инсульта 17 июля 1915 г. и похоро
нена там же. В семейном склепе на Смоленском кладбище 
похоронены и Ольга Петровна, и Андрей Петрович Семеновы- 
Тян-Шанские.

Имя Семенова-Тян-Шанского сейчас носят его многочислен
ные потомки. Многие из них живут в Ленинграде, а кое-кто 
и за рубежом.



Итоги жизни

Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский прожил долгую и слав
ную жизнь, полную труда и творческих исканий. Кажется просто 
невероятным, что один человек может совершить так много за 
свою жизнь. Конечно, такое под силу лишь высокоодаренному 
человеку с широкими интересами и только ученому, не знавше
му усталости, всего себя отдающему любимому делу.

Им создано свыше 90 научных трудов, написано много статей 
и очерков по географии, ботанике, геологии, зоологии, статис
тике, этнографии, экономике, социальным вопросам, по ис
кусству. Ученый редактировал многие издания РГО, статьи и 
отчеты его членов, выступал с различными докладами на засе
даниях Географического общества, в Статистическом комитете 
и других учреждениях. П.П. Семенов был организатором и ру
ководителем уникальных научных и научно-популярных изда
ний, ученым-организатором и вдохновителем крупных экспе
диций.

В течение жизни П.П. Семенова периодически подводились 
итоги деятельности ученого, отмечались связанные с его жизнью 
юбилеи. Первый большой юбилей был приурочен к 1898 г., ког
да исполнилось 25 лет непрерывного пребывания П.П. Семенова 
на посту вице-председателя РГО. В память об его огромной роли 
и развитии РГО и географической науки в целом, а также для 
поощрения трудов путешественников и ученых, преимущест
венно русских, в деле изучения России и сопредельных стран 
Географическое общество учредило в 1898 г. золотую, а в 
1899 г. большую серебряную медали П.П. Семенова. Они при
суждались по постановлению совета общества и с одобрения са
мого ученого.

В 1906 г. в связи с 50-летием путешествия П.П. Семенова в 
Тянь-Шань состоялось торжественное заседание РГО. На нем 
были оглашены приветствия и от Российской Академии наук, 
и от Академии художеств, почетным членом которых ученый 
являлся, а также от университетов, зарубежных и географи
ческих обществ и других научных и общественных организаций. 
Председательствующий зачитал правительственный указ о том, 
что ’’отныне ему и нисходящему потомству дозволено впредь 
именоваться Семеновым-Тян-Шанским” [300, с. 1].

Петр Петрович не был тщеславен, но от души радовался,
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Золотая  медаль РГО имени П.П. Семенова (лицевая и оборотная сторона)

когда отмечали его заслуги. Так, он гордился, что Берлинское 
географическое общество, присудившее ему в 1900 г. медаль 
им. Карла Риттера, по статуту серебряную, в виде единственно
го исключения выбило эту медаль из золота.

Научная и общественная деятельность П.П. Семенова-Тян- 
Шанского была высоко оценена современниками.

Он был избран почетным членом 53 русских и зарубежных 
научных учреждений, действительным членом двенадцати и чле- 
ном-корреспондентом восьми научных, в основном зарубежных, 
обществ1 Ученый состоял почетным доктором почти всех уни
верситетов России, был награжден высшими степенями всех рус
ских орденов, отечественными и иностранными медалями. Так, 
Русское географическое общество за путешествия и открытия в 
Центральной Азии присудило ему малую золотую медаль (1859); 
Лондонское королевское географическое общество за все то, 
что он сделал для исследования географии и природы Средней 
Азии, а также прилегающих к ней регионов -  высшую награду 
общества — большую золотую медаль (1897) и т.д.

В 1904 г. Русское энтомологическое общество учредило де
нежную премию им. П.П. Семенова. Она присуждалась раз в 
три года за лучшую работу по энтомологии в России. В честь 
П.П. Семенова было названо более десятка географических 
объектов, в том числе ледники и пик Семенова в Тянь-Шане, 
близ Хан-Тенгри, хребет к югу от оз. Кукунор в Центральной 
Азии, вершина ’’Петр Петрович” в Монгольском Алтае, верши

1 Список научных учреждений и обществ, членом которых был П.П. Семе- 
нов-Тян-Шанский, опубликован [322, с. 2 4 9 -2 5 1 ].
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ны на Шпицбергене, Аляске, в Киргизском Алатау, на Кавказе2 
Имя П.П. Семенова-Тян-Шанского носят 64 рода, вида или под
вида животных (главным образом насекомых), несколько ви
дов ископаемых. Русские ботаники присвоили имя П.П. Семе
нова примерно 30 видам растений3

Много прекрасных слов было сказано о Петре Петровиче 
крупнейшими русскими учеными и в дни его прижизненных 
юбилеев, и на торжественных собраниях научных обществ, 
посвященных его памяти.

Ю.М. Шокальский, сменивший Петра Петровича на посту вице- 
председателя РГО, а в 1917 г. ставший его президентом, писал в 
связи со столетием со дня рождения Семенова-Тян-Шанского: 
’’Недаром многие места на земном шаре названы его именем, 

он это заслужил своею широкою деятельностью, своею рабо
тою, своим талантом, не зарытым в землю, а развитым блестя
ще на пользу человечества в неустанном почти девяностолет
ием ежедневном труде” [385, с. 117].

Одна из наиболее ярких характеристик П.П. Семенова-Тян- 
Шанского как ученого и человека была дана в некрологе, на
писанном молодым тогда географом А.А. Борзовым. ’’Имя 
Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, скончавшегося 26 фев
раля 1914 г., — подчеркивал А.А. Борзов, — уже давно стало 
дорогим всем русским. Большой ученый, проницательный 
наблюдатель природы и жизни Родины и ее огромных окра
ин, несравненный организатор и руководитель больших науч
ных начинаний и государственных предприятий первостепенной 
важности, исключительно добрый и отзывчивый человек, неиз
менный советник, наставник, друг и заступник многих поколе
ний русских ученых и общественных деятелей, всеми признан
ный и любимый глава русской географии и русской статистики 
в течение ряда десятилетий, П.П. внес во все области знания и 
жизни, к которым призывали его отзывчивое сердце и пытли
вая мысль, свои огромные знания, свое умение дать руково
дящие принципы, надолго определявшие направление работы в 
данной области, свою поражающую работоспособность и никог
да не покидавшую его способность благородного бескорыстно
го увлечения интересами дела” [191, с. 406 ].

Перечислив области знания, в которые ученый внес тот или

^Список географических объектов, названных в честь П.П. Семенова-Тян- 
Шанского, опубликован [322, с. 251].

3Список животных и растений, названных в честь П.П. Семенова-Тян-Шан
ского, опубликован [Там же, с. 2 5 1 -253 ].
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иной вклад, А.А. Борзов констатировал, что работы П.П. Семе
нова ”в каждой из названных наук в отдельности дали бы ему 
неоспоримое право на одно из самых почетных мест среди ее 
представителей. Но, конечно, самые бесценные услуги оказаны 
им были русской географии. Его широкому, всеобъемлющему 
уму было как нельзя более сродни географическое рассмотре
ние явлений; его исследующая мысль не дробила живой дейст
вительности, а стремилась охватывать и понимать ее во всей 
жизненной сложности и многогранности, умея вместе с тем с 
удивительной ясностью подвергнуть детальному рассмотрению 
каждый из слагающих элементов [191, с. 4 0 8 ].

Памяти ученого

После кончины П.П. Семенова-Тян-Шанского остались неиз
данными подготовленные им воспоминания. Его родные спра
ведливо считали, что лучшим памятником ученому будет изда
ние его ’’Записок”, в которых он описал первые 34 года своей 
жизни и как бы подвел первый итог своей долголетней блестя
щей деятельности.

Решено было опубликовать эти ’’Записки” под общим назва
нием ’’Мемуары П.П. Семенова-Тян-Шанского” в четырех томах: 
т. 1. Дество и юность (1827—1855 гг.); т. 2. Путешествие в 
Тянь-Шань в 1856—1857 годах; т. 3 и 4. Эпоха освобождения 
крестьян в России (1857-1861 гг.).

Первыми были изданы уже выходившие при жизни Петра 
Петровича на правах рукописи 3-й и 4-й тома (1915 и 1916 гг .). 
В 1917 г. был выпущен в свет 1-й том ’’Мемуаров”, начали пе
чатать 2-й, но за отсутствием средств его издание было прекра
щено. Возобновить его удалось лишь спустя 30 лет, после Вели
кой Отечественной войны, когда для пропаганды географиче
ских знаний и развития цикла географических наук было созда
но специализированное Государственное издательство геогра
фической литературы. Среди первых книг, выпущенных ”Гео- 
графгизом” в 1946 г., был и 2-й том ’’Мемуаров” Петра Петро
вича. Книга вышла большим тиражом под названием ’’Путе
шествие в Тянь-Шань в 1856—1857 годах”.

Свидетельством высокой оценки личности П.П. Семенова- 
Тян-Шанского, его замечательного наследия являются много
образные проявления внимания к памяти ученого: научные 
сессии и географические чтения, издание книг и публикация 
статей в различных трудах, сборниках и журналах, календарях, 
центральных и местных газетах, организация экспедиций по 
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следам его путешествия в Тянь-Шань, выпуск почтовых зна
ков — марок, конвертов, открыток. Память о СеменовеЛян- 
Шанском увековечена в памятниках, картинах, мемориальных 
досках, музеях, кинофильмах.

Особое внимание к памяти П.П. Семенова-Тян-Шанского 
проявляется в юбилейные дни.

В 1927 г. в нашей стране было широко отмечено 100-летие 
со дня рождения ученого. Во многих журналах появились 
статьи с кратким изложением биографии П.П. Семенова-Тян- 
Шанского, оценкой его деятельности. Географическое обще
ство СССР провело специальное заседание. На доме № 39 по 
8-й линии Васильевского острова в Ленинграде, где Петр Пет
рович жил и трудился 53 года (1861—1914), была установлена 
мемориальная доска.

В 1928 г. Географическое общество издало посвященный 
также 100-летию ученого сборник статей ’’Петр Петрович Се- 
менов-Тян-Шанский. Его жизнь и деятельность”. В сборник 
были включены первый крупный биографический очерк о 
Петре Петровиче, составленный А.А. Достоевским, воспомина
ния Вениамина Петровича Семенова-Тян-Шанского об отце, 
статьи крупнейших специалистов всех областей знания, в кото
рых проявился талант П.П. Семенова-Тян-Шанского. Во всту
пительной статье президент Географического общества Юлий 
Михайлович Шокальский писал: ’’Блестящей своей деятель
ностью Географическое общество обязано, конечно, его бывше
му руководителю.. . Мы, его сотрудники и ученики, безгра
нично ему обязанные и в науке и в жизни, свято чтим его па
мять” [383, с. 6 ] .

Этот юбилей отмечался и за рубежом. В Праге Русским исто
рическим обществом и Обществом правоведения и обществен
ных наук было проведено заседание, посвященное памяти 
П.П. Семенова-Тян-Шанского. Английский географический жур
нал приурочил к этой дате публикацию статьи о путешествии 
П.П. Семенова в Тянь-Шань [399].

В 1977—1978 гг. географическая общественность широко от
метила 150-летие со дня рождения ученого. В центральной орга
низации Географического общества в Ленинграде, в республи
канских географических обществах, в Московском и ряде дру
гих филиалов и отделов общества были проведены торжествен
ные заседания. В 1977 г. на границах Рязанской и Липецкой 
областей состоялось открытие первых объектов Мемориаль
ного комплекса памятных мест, связанных с жизнью и научной 
деятельностью П.П. Семенова-Тян-Шанского.
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В деревне Гремячка Рязанской области, в бьюшей усадьбе 
Семеновых в сохранившемся флигеле, в котором раньше нахо
дились библиотека и охотничьи комнаты Петра Петровича и 
его сыновей, был открыт Мемориальный музей. В четырех ки
лометрах от Гремячки, против большого старинного села Уру- 
сово (ныне Липецкой области), на правом берегу р. Рановы 
расположена бывшая усадьба Семеновых Рязанка, где родился 
и провел детские годы П.П. Семенов-Тян-Шанский. Сохранился 
большой деревянный дом со службами и старинный парк. В до
ме создана мемориальная комната, а на стене дома установлена 
мемориальная доска, свидетельствующая: ’’Здесь родился
и провел детские годы выдающийся русский ученый, вице- 
председатель Русского географического общества Петр Петро
вич Семенов-Тян-Шанский (1827-1914  гг.) ”. В октябре 1977 г. 
здесь была проведена юбилейная научная сессия, посвященная 
150-летию со дня рождения П.П. Семенова-Тян-Шанского.

На сессию прибыли крупные ученые Москвы и Ленинграда, 
научные работники, деятели культуры, представители геогра
фической общественности, Общества охраны природы, писа
тели, журналисты центральных и областных газет, телевидение, 
радио. В ходе работы сессии были заслушаны доклады и сооб
щения, посвященные жизни и деятельности П.П. Семенова- 
Тян-Шанского, значению его трудов в развитии отечественной 
географической науки.

В декабре 1978 г. в г. Липецке по инициативе Московского 
филиала и Липецкого отдела Географического общества и с 
участием обкома партии, Всесоюзного общества ’’Знание” 
состоялись первые географические чтения памяти П.П. Семено- 
ва-Тян-Шанского. Аналогичные чтения проходили и в других 
регионах й подразделениях Географического общества.

Географические чтения, посвященные П.П. Семенову-Тян- 
Шанскому, как правило, касались современных проблем геогра
фии. И это неудивительно — все научные устремления Петра 
Петровича были направлены в будущее. Ученый даже стал родо
начальником многих отраслей современных географических 
знаний. И именно чтения позволяют ярче представить всю силу 
духа и многообразие интересов выдающегося ученого, его глу
бокую любовь к Родине и стремление всеми силами способ
ствовать ее процветанию. Широкая тематика чтений привлекает 
к ним не только географов, но и людей разных профессий. 
Возглавляют географические чтения, как правило, крупные 
руководители Географического общества и ученые. Так, на 
третьих чтениях в 1982 г. председательствовал доктор геогра
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фических наук контр-адмирал, дважды герой Советского Сою
за, бессменный (1945—1986) председатель Московского филиала 
Географического общества СССР Иван Дмитриевич Папанин, 
много сделавший для увековечения памяти П.П. Семенова-Тян- 
Шанского.

Следует сказать, что отмечаются не только юбилеи, посвящен
ные дням рождения и смерти П Л . Семенова-Тян-Шанского. Так, 
в 1955 г. в память 100-летней годовщины его первого научного 
путешествия в горы Средней Азии специальная экспедиция про
шла почти по всем маршрутам П Л. Семенова-Тян-Шанского в 

. Прииссыккулье и в Центральном Тянь-Шане. Имея с собой 2-й 
том ’’Мемуаров”, путешественники могли сравнить описанное 
ПЛ. Семеновым с гем, что они увидели через 100 лет, и уточ
нить, а в отдельных случаях поставить под сомнение некоторые 
выводы, сделанные ученым.

Исследователи пришли к заключению, что маршруты были 
выбраны П.П. Семеновым на редкость удачно и представляют 
собой законченный комплекс, ’’позволяющий за сравнительно 
короткое время иметь достаточно подробные сведения об этом 
регионе”. По материалам этой экспедиции Н.И. Леонов написал 
книгу ’’Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский (К столетию пер
вого путешествия в Тянь-Шань в 1856 и 1857 гг .)”, выпущен
ную ’’Географгизом” в 1957 г. Незадолго до этого, в 1956 г., 
во 2-м выпуске ’’Ученых записок географического факультета 
Киргизского государственного университета” была опублико
вана статья Б.А. Лунина ”К столетию первого путешествия 
П.П. Семенова в Тянь-Шань”. В 1980 г. в 6-м выпуске ’’Вестника 
МГУ” была помещена статья Г.М. Регента ’’Одно из первых со
циально-географических исследований сельской местности в 
России”, посвященная 100-летию выхода в свет оригинального 
исследования П.П. Семенова ’’Мураевенская волость (Данков- 
ского уезда Рязанской губ.) ”.

Летом 1978 г. в дни празднования 150-летия со дня рождения 
Семенова-Тян-Шанского на родину Петра Петровича отправи
лась экспедиция членов юношеского клуба ’’Планета” при Гео
графическом обществе СССР. Участники экспедиции изучали 
места, связанные с жизнью и деятельностью ученого, совершали 
походы по маршрутам его юности в село Гремячку, к оврагам 
Зеркала и Точилка, в г. Липецк, повторили сделанную десяти
летним Семеновым съемку сада с подробным описанием, соста
вили план восстановленного дома-усадьбы П.П. Семенова-Тян- 
Шанского.

В 1987 г. журнал ’’Вокруг света” снарядил большую альпи
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нистскую экспедицию (50 человек) ”По следам Семенова-Тян- 
Шанского”. Экспедиция, приуроченная к 130-летию путешест
вия ученого в Тянь-Шань и к 160-летию со дня его рождения, 
носила историко-патриотический характер. Ее участники под
час удивлялись тому, как еще мало известно о краях, где ”хо- 
дил Семенов”, о его дружбе с Чоканом Валихановым и многом, 
многом другом.

Отдавая должное заслугам П.П. Семенова-Тян-Шанского пе
ред Географическим обществом, а также перед городом, где 
он прожил свою долгую и содержательную жизнь, имя учено
го всегда упоминается на торжествах, посвященных обществу, 
а также Ленинграду. Недаром, выступая на общем собрании 
действительных членов Географического общества, посвящен
ном 250-летию Ленинграда, академик Е.Н. Павловский отметил: 
”В этом городе трудились крупнейшие русские географы Литке, 
Семенов-Тян-Шанский, Шокальский, стяжавшие всемирную сла
ву отечественной географии” [253, с. 87 ].

Юбилеи, связанные с жизнью и деятельностью П.П. Семенова- 
Тян-Шанского, отмечаются не только географами, но и широкой 
общественностью, и специалистами многих отраслей знания, 
значительный вклад в развитие которых внес ученый. О Семе- 
нове-Тян-Шанском и его работах написано много книг, опубли
ковано большое количество статей в научных трудах и сборни
ках, в популярных изданиях, энциклопедиях, журналах, цент
ральных и местных газетах. Ему и его деятельности посвящены 
целые главы и разделы в научных монографиях и других изда
ниях.

В 1955 г. вышла в свет работа В.И. Чернявского ”П.П. Семе- 
нов-Тян-Шанский и его труды по географии”. В книге приведен 
краткий биографический очерк ученого, даны серьезный анализ 
его трудов и оценка его роли в развитии географической науки.

В 1965 г. в серии ”Жизнь замечательных людей” появилась 
книга писателя А.И. Алдан-Семенова ”Семенов-Тян-Шанский”. 
Правда, в книге имеются хронологические ошибки, но напи
сана она живо, интересно и дает образ Петра Петровича — уче
ного и человека.

Дважды в серии ’’Замечательные географы и путешественни
ки” ’’Географгиза” выходили книги, посвященные П.П. Семено- 
ву-Тян-Шанскому. В 1977 г. географические редакции издатель
ства ’’Мысль” выпустили прекрасно оформленную и содержа
тельную книгу Я.Ф. Антошко и А.И. Соловьева ”У истоков 
Яксарта (К 150-летию со дня рождения П.П. Семенова-Тян-Шан- 
ск ого)”. В 1986 г. был опубликован роман-хроника Л.Б. Дядю-
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ченко ”Жемчужина в стене казармы”, в котором рассказывается 
в документально-очерковой форме история создания Семено- 
вым-Тян-Шанским второго тома своих мемуаров ’’Путешествие 
в Тянь-Шань” Многие страницы книги посвящены многогран
ности таланта ученого.

Выше названы лишь несколько наиболее важных книг о 
П.П. Семенове-Тян-Шанском. Кроме книг отдельных авторов, 
ученому посвящены сборники статей. Это прежде всего сборник 
статей Географического общества ’’Петр Петрович Семенов- 
Тян-Шанский. Его жизнь и деятельность” (1928 г .), выпущен
ный в честь 100-летия со дня его рождения, и сборник Института 
географии АН СССР ’’Географическое исследование в Централь
ном Тянь-Шане” (1953 г .) , посвященный памяти П.П. Семенова- 
Тян-Шанского в связи с 125-летнем со дня его рождения.

Статьи об ученом и проблемах, связанных с его деятель
ностью, систематически публикуются в ’’Ученых записках” 
АН СССР и республиканских академий, в ’’Известиях Всесоюз
ного географического общества” и его подразделений и других 
научных изданиях. Неоднократно, преимущественно в юбилей
ные годы, статьи о Семенове-Тян-Шанском появляются в самых 
разнообразных журналах, таких, как ’’Советский Союз”, ’’Ого
нек”, ’’География в школе” , ’’Среднее специальное образова
ние” , ’’Метеорологический вестник” , ’’Исторический вестник”, 
’’Вестник статистики”, ’’Книжное обозрение” и др. В юбилейные 
дни представляют свои страницы для статей о П.П. Семенове- 
Тян-Шанском многие центральные и многочисленные местные 
газеты: ’’Известия”, ’’Вечерняя Москва”, ’’Вечерний Ленинград”, 
’’Социалистическая Якутия” , ’’Свет над Байкалом”, ’’Приок- 
ская правда”, ’’Рудный Алтай”, ’’Ленинское знамя” (Липецк), 
’’Тихоокеанская звезда” и т.д.

Память о П.П. Семенове-Тян-Шанском увековечена и в ис
кусстве: написаны его портреты, созданы бюсты, сооружены 
памятники [221, с. 254; 4 07 ]. Среди портретов ученого хоте
лось бы выделить работу Н. Ярошенко. Написанная маслом 
картина этого художника ныне украшает зал Всесоюзного 
географического общества. В Государственном Русском музее 
экспонируется хорошо известная картина И.Е. Репина ’’Тор
жественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 г.”, 
на первом плане — живое, умное, полное мысли и величия лицо 
П.П. Семенова-Тян-Шанского, которого Репин изобразил с боль
шой любовью и симпатией.

Удачен бюст П.П. Семенова-Тян-Шанского работы В. Лишева. 
Одна из его гипсовых копий находится в Государственном
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’П етр  Петрович Сем енов-Т ян-Шанский. В еликом у русском у  путеш ествен
нику  - о т  кирги зского  народа. 1982”. П ам ятник ученому на о з. И ссык-Куль.

Русском музее; выполненный в бронзе этот бюст установлен 
в Ленинграде на Лермонтовском проспекте, перед зданием 
бывшего Кавалерийского училища.

Знаком высокого уважения к патриарху отечественной 
географии является памятник П.П. Семенову-Тян-Шанскому 
в г. Рыбачьем, на западном берегу оз. Иссык-Куль, где ученый 
провел свои первые научные исследования Тянь-Шаня. Памят
ник выполнен из бронзы скульптором В. Горевым, постамент — 
из гранита Н. Соколовым.

Торжественное открытие памятника состоялось 15 августа 
1982 г. При всей интересной композиции памятника и удач
ном изображении фигуры и лица ученого — выразительного, 
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Дом 39, (в центре) на 8-й линии В асильевского острова, где с 1861 
по 1914 г. жил П.П. Семенов-Тян-Ш анский (квартира в правой части

второго этажа)

энергичного, близкого к оригиналу — обращает на себя внима
ние то, что рост его несколько завышен (он был среднего роста— 
168—170 с м ).

В память о П.П. Семенове-Тян-Шанском неоднократно выхо
дили марки, открытки и специальные конверты. Например, в 
феврале 1952 г. была выпущена марка достоинством 1 руб. с 
портретом ученого и надписью ” 125-летие со дня рождения 
географа и путешественника П.П. Семенова-Тян-Щанского 
(1827—1914)”. В 1977 г. Министерство связи выпустило кон
верт с портретом ученого и авиаоткрытку с его портретом и 
специальной маркой. В 1984 г. увидела свет почтовая открытка 
с изображением памятника П.П. Семенову-Тян-Шанскому в Ры
бачьем.

Немалую роль в деле увековечения памяти выдающегося 
ученого и общественного деятеля играют музеи. Уже говорилось 
о создании на родине П.П. Семенова-Тян-Шанского Мемориаль
ного комплекса, первая очередь которого уже открыта. В 1986 г. 
в Ленинграде в стенах Всесоюзного географического общества
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открылся Музей истории ГО и значительная часть его экспо
зиции посвящена Петру Петровичу. Под охрану государства 
взят дом на Васильевском острове в Ленинграде, где долгие 
годы жил П.П. Семенов-Тян-Шанский (8-я линия, д. 39). Реша
ется вопрос о создании в Ленинграде Мемориального музея 
П.П. Семенрва-Тян-Шанского.

Здесь следует сказать, что все мемориальные ценности, свя
занные с именем П.П. Семенова-Тян-Шанского, находятся на 
учете, имеется их опись [406]. После кончины ученого, не
смотря на трудные годы, их свято хранил его сын Андрей Пет
рович, который жил в той же квартире вплоть до своей смерти 
(1942). Сейчас мемориальный кабинет Петра Петровича и все 
его вещи бережет жена внука П.П. Семенова-Тян-Шанского док
тор медицинских наук, профессор Вера Викторовна Семенова- 
Тян-Шанская. Вместе с дочерями и внуками она не просто забо
тится о вещах, книгах, картинах, фотографиях, письмах и т.п., 
а сохраняет сам дух, самое атмосферу квартиры великого чело
века, которые невозможно специально создать никакими веща
ми или экспонатами.

Многие поколения ученых и общественных деятелей высоко 
ценили и ценят замечательное наследие П.П. Семенова-Тян-Шан- 
ского, его труды, мысли, его жизненную позицию. Большинство 
идей П.П. Семенова-Тян-Шанского, его начинаний оказались 
очень плодотворными. Он во многом предусмотрел развитие 
географической науки на десятилетия вперед.

Так, в наше время получила дальнейшее развитие мысль 
П.П. Семенова-Тян-Шанского о необходимости теснейшей увяз
ки знаний природных условий и экономических данных для 
полного познания не только района, но и всей страны, для наибо
лее рационального использования ее природных ресурсов. 
Крупнейший советский экономист-географ Н.Н. Баранский, 
развивая идеи П.П. Семенова-Тян-Шанского, писал, что географ- 
страновед должен знать о ’’своем” районе все — ”от геологии 
до идеологии”.

Осуществились и идеи ученого о расширении географических 
исследований нашей страны и популяризации географических 
знаний. Это подтверждается, в частности, изданием 22-томной 
научно-популярной сериии’’Советский Союз” (1966—1972).

Как известно, в МГУ действует Музей землеведения, органи
зованный по инициативе Ю.К. Ефремова и В.П. Кальянова. 
Создавая музей, они решили отразить в нем художественными 
средствами типичные ландшафты нашей Родины. Сейчас в Му
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зее землеведения над основными стендами, занятыми научными 
экспонатами, размещена целая картинная галерея ландшафтов 
регионов страны. Так осуществилась мечта П.П. Семенова-Тян- 
Шанского о воплощении на живописных полотнах типичных 
пейзажей нашей огромной страны.

Многие научные мысли П.П. Семенова-Тян-Шанского нашли 
в наше время дальнейшую глубокую разработку. И прежде 
всего это касается изучения Тянь-Шаня, исследование которого 
сформировало П.П. Семенова-Тян-Шанского как многогранного 
ученого.



Основные даты жизни и деятельности 
П.П. Семенова-Тян-Шанского

1827, 2 января -  родился в усадьбе Рязанка при с. Урусово Раненбург- 
ского уезда Рязанской губернии (ныне Чаплыгинский район 
Липецкой области).

1842-1845 — учился в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавале
рийских юнкеров в Петербурге.

1845-1848 -  учился в Петербургском университете на естественном 
отделении физико-математического факультета.

1848 -  совершил совместно с Н.Я. Данилевским ботаническую пешеход
ную экскурсию из Петербурга в Москву,

1 8 4 8 - 1849 -  посещение кружка петрашевцев.
1849 — вступил в Русское географическое общество (РГО); совершил

первую научную экспедицию по черноземной полосе Европей
ской России.

1 8 4 9 - 1851 — работал в библиотеке РГО.
1850 — опубликовал первую работу ’’Несколько заметок о границах

геологических формаций в средней и южной России” ; избран 
секретарем отделения физической географии РГО.

1851-1895 -  работал над переводом и дополнениями ’’Землеведение 
Азии” К. Риттера.

1851 -  получил ученую степень магистра ботаники; РГО поручает пере
вести ’’Землеведение Азии” К. Риттера с необходимыми дополне
ниями; опубликована первая собственно географическая работа 
’’Описание Новой Калифорнии, Новой Мехики и Орегона в физи
ческом, политическом и этнографическом отношениях” ; же
нитьба на В.А. Чуйковой,

1853-1855 -  смерть жены; путешествие и учеба за границей в Берлин
ском университете; посетил Германию, Швейцарию, Францию 
и Италию; знакомство с А. Гумбольдтом и К. Риттером.

1854 — избран членом Немецкого геологического общества.
1856 -  избран помощником председателя отделения физической геогра

фии РГО.
1856—1857 — экспедиции в Тянь-Шань.
1858 -  награжден орденом Владимира 4-й степени за экспедиции в Тянь-

Шань.
1858-1860 -  участвовал в работе редакционных комиссий по подготовке 

крестьянской реформы 1861 г.
1859 -  избран действительным членом Вольного экономического об

щества.
1860 -  избран председателем отделения физической географии РГО.
1 8 6 0 - 1885 —. создание пятитомного ’’Географическо-статистического

словаря Российской империи”.
1861 -  женился на Е.А. Заблоцкой-Десятовской; приступил к коллек

ционированию картин, главным образом голландских худож
ников XVII в. (’’малых голландцев”) .

1 8 6 1 -  1863 -  участвовал в качестве автора и редактора статей в ’’Эн
циклопедическом словаре, составленном русскими учеными и ли
тераторами”.
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1863 -  вступил в Русское энтомологическое общество; был избран 
действительным членом Минералогического общества; возглавил 
русскую делегацию на 5-м Международном статистическом кон
грессе в Берлине.

1864-1882 -  директор Центрального статистического комитета Ми
нистерства внутренних дел.

1866 -  организовал публикацию ’’Статистического временника Рос
сийской империи”.

1867 -  участвовал в 6-м Международном статистическом конгрессе
во Флоренции.

1869 -  руководил переписью населения Петербурга; участвовал в
7-м Международном статистическом конгрессе в Гааге.

1870 -  участвовал в организации и проведении 1-го Всероссийского
статистического съезда в Петербурге.

1871 -  опубликовал работу ’’Населенность Европейской России в зави
симости от причин, обусловливающих распределение населения 
империи”.

1872 -  руководил подготовкой и проведением 8-й сессии Международ
ного статистического конгресса в Петербурге.

1872-1875 -  председатель постоянной Международной статистической 
комиссии, организованной на 8-й сессии Международного ста
тистического конгресса.

1873 -  избран вице-председателем Русского географического общества;
избран почетным членом Российской Академии наук; избран 
почетным членом Лондонского статистического общества; на
гражден почетными знаками шести иностранных государств. 

1874-1897 -  председатель Статистического совета Министерства внут
ренних дел.

1874 -  избран почетным членом Академии художеств.
1875 -  участвовал во 2-м Международном географическом конгрессе

в Париже; организовал русский отдел выставки к конгрессу.
1876 — участвовал в Международной конференции в Брюсселе по воп

росу о содействии ученым-путешественникам по Африке и об 
уничтожении работорговли; возглавил русскую делегацию на 
9-м Статистическом конгрессе в Будапеште.

1877-1878 -  руководил переписью поземельной собственности в Ев
ропейской России; провел статистико-экономические иссле
дования крестьянского хозяйства в Мураевенской волости (об
следовал 830 дворов),

1878 -  возглавил русскую делегацию на Парижском международном 
конгрессе; участвовал в организации антропологической вы
ставки в Москве.

1880-1885 -  участвовал в подготовке к изданию материалов переписи 
поземельной собственности ’’Статистика поземельной собствен
ности и населенных мест Европейской России” — к четырем 
выпускам этого издания написал введения.

1881 -  участвовал в организации русского отдела выставки к 3-му Меж
дународному географическому конгрессу в Венеции.

1882 -  участвовал в первой в России переписи конского поголовья;
назначен сенатором второго (крестьянского) департамента 
сената; избран председателем Андреевского благотворитель
ного общества.
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1881-1885 -  редактировал 12^гомное издание ’’Живописная Россия”. 
1885-1890 -  публикация двухтомных ’’Этюдов по истории нидерланд

ской живописи..
1885-1912 -  председатель благотворительного общества ’’Аренсбург- 

ская санаторная станция”.
1888 -  предпринял поездку по Закаспийской области и Туркестану.
1889 -  избран президентом Русского энтомологического общества.
1892 -  участвовал в Итальянском национальном географическом кон

грессе в Генуе, посвященном 400-летию открытия Америки.
1893 -  участвовал в организации русского отдела Всемирной колум

бовой выставки в Чикаго и в издании ’’Сибирь и великая Сибир
ская железная дорога”, подготовленном к этой выставке.

1895 -  участвовал в 6-м Международном географическом конгрессе
в Лондоне.

1895-1896 -  создал трехтомный труд ’’История полувековой деятель
ности императорского Русского географического общества”. 

1895-1913 -  участвовал в издании ’’Россия. Полное географическое 
описание нашего отечества”,

1896 -  участвовал во Всероссийской промышленной и кустарной худо
жественной выставке в Нижнем Новгороде; награжден золотой 
медалью Лондонского Королевского географического общества.

1897 -  руководил первой Всероссийской переписью населения; назначен
членом Государственного совета.

1898 -  учреждена Географическим обществом золотая медаль
им. П.П. Семенова.

1899 -  учреждена Географическим обществом золотая медаль
им. П.П. Семенова; участвовал в 7-м Международном географи
ческом конгрессе в Берлине.

1900 -  участвовал во Всемирной выставке в Париже; организовал для
выставки отдел русских окраин и выпустил к выставке под 
своей редакцией сборник ’’Окраины России.. . ”.

1901-1908 -  деятельность по строительству собственного дома Геогра
фического общества.

1902 -  участвовал в организации кустарно-промышленной выставки 
в Петербурге.

1906 -  указ об именовании Семеновым-Тян-Шанским; закончил вчерне 
первый том ’’Мемуаров” — ’’Детство и юность”.

1908 -  написал второй том ’’Мемуаров” -  ’’Путешествие в Тянь-Шань”.
1910 -  передал Эрмитажу коллекцию картин ’’малых голландцев” и

собрание произведений графики.
1911 -  награжден орденом Андрея Первозванного в связи с 50-летием

крестьянской реформы; золотая свадьба.
1911-1913 -  издал на правах рукописи (200 экз.) третий и четвертый 

тома ’’Мемуаров” -  ’’Эпоха освобождения крестьян в России 
(1857-1861 гг.) ”.

1913 -  участвовал в 10-м Международном географическом конгрессе 
в Риме.

1914, 28 февраля -  скончался в Петербурге и был похоронен на Смо
ленском кладбище.
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ская промышленность русского населения, торговые пути и торговля, 
С. 561-619. Совм. с Г.Е. Грумм-Гржимайло; Заключение. С 620—630.
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123. Речь в память К.К. Грота и А.Д. Шумахера // Рус. старина. 1898. Т. 94, 
апр. С. 218-223.

124. Россия: Полное географическое описание нашего отечества: Наст, и 
дор, кн. для рус. людей /П од ред. В,П, Семенова и под общ, руководст
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147. Мемуары. Пг.: Изд-во семьи, 1915. Т. 3: Эпоха освобождения крес

тьян в России (1857-1861 гг.) в воспоминаниях бывшего члена-экс- 
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Приложение

Речь П.П. Семенова на юбилейном собрании 
Императорского Русского географического общества 

21 января 1896 года1

К середине 40-х годов в нескольких наиболее просвященных круж
ках столичного общества, близко принимавших к сердцу интересы науки 
и отечества, созрела мысль образовать такое Общество, которое под 
названием ’Русского Географического”, могло бы собрать и направить 
лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли.

Один из этих кружков состоял из славной плеяды тех русских море
ходов, которая своими плаваниями и открытиями в дальних морях 
покрыла себя громкою славою еще в начале XIX в. Бывшие в 1844 г. 
в живых из этих мореплавателей, а именно Ф.П. Литке, И.Ф. Крузенш
терн, барон Ф.П. Врангель и П.И. Рикорд вошли в состав учредителей 
Общества.

Другой кружок был академический. Он состоял из корифеев физи
ко-математического отделения Академии наук: великого естество
испытателя К.М. Бэра, знаменитого астронома В.Я. Струве и лучшего 
в то время в России геолога Г. П. Гельмерсена, а также почтенного и 
трудолюбивого статистика, академика П.И. Кеппена.. . Эти достойные 
ученые не только поспешили украсить своими славными именами список 
членов-учредителей общества, но и приняли впоследствии самое деятель
ное участие в его развитии.

Третьим кружком был кружок тогдашних и бывших офицеров Глав
ного Штаба, из которых вошли в состав учредителей Общества некоторые 
старейшие, а именно: Ф.Ф. Берг (впоследствии фельдмаршал), М.П. Врон- 
ченко и М.Н. Муравьев.

Наконец, четвертый кружок состоял из тех в 1844 г. еще немного
численных деятелей по различным отраслям русской науки, которые 
с серьезной научной подготовкой соединяли несомненную талантли
вость и горячий патриотизм, и могли служить достойными представи
телями тех свободных сил русского общества, содействие которых 
должно было принести обширную пользу географическим наукам, при 
всестороннем изучении России. Из этого-то кружка, кроме почтенного 
и уже стяжавшего себе всеобщую известность русского географа К.И. Ар
сеньева, вошли в состав членов-учредителей Общества: известный своим 
прекрасным описанием киргизских орд и степей А.И. Левшин, в качестве 
директора департамента сельского хозяйства, особенно заботившийся 
о научном исследовании естественных производительных сил России;

1 Текст речи дан с сокращениями.
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приобревший себе, несмотря на молодые годы, почетную известность 
как путешественник и талантливый наблюдатель П.А. Чихачев; высоко 
талантливый исследователь русских наречий и народного быта В.И. Даль, 
который своим личным влиянием привлек и Оренбургского генерал- 
губернатора В. А. Перовского в число членов-учредителей общества, и, 
наконец, один из просвещеннейших в то время литераторов и меценатов 
русской науки -  князь В.Ф. Одоевский.

Полувековая деятельность Императорского Русского географичес
кого общества должна была без сомнения прежде всего обусловливаться 
тем определением, какое давал географической науке сначала небольшой 
кружок учредителей Общества, а затем обширный круг лиц, постепенно 
привлеченных к его деятельности.

В то время, когда учреждалось общество, Географическая наука, 
к счастью, уже давно вышла из тех узких рамок, которые были на нее 
наложены самим термином ’география'’, как бы указывавшим на то, 
что географическая наука есть только изучение очертаний земных прост
ранств. Чувствуя несоответствие термина ’’география” с широко раз
росшимся за его пределы объемом этой науки, величайший из географов 
первой половины XIX в. Карл Риттер уже заменил имя географии на 
заглавном листе своего обширного сочинения, термином ’’Землеведе
ние” (’’Erdkunde”) , разумея под этим термином познание земли в самого 
широком значении этого слова, со всем миром, на ней обитающим.

Ни кружок учредителей, ни возникшее в России Географическое 
общество, впрочем, никогда не задавались академическими рассуж
дениями, направленными к уяснению того, что должно разуметь под 
’’географией”, но они достаточно выразили свой широкий взгляд на 
значение ’’землеведения”, разделив Общество на четыре Отделения, 
деятельность которых исчерпывает как круг познания Земли, так и 
круг изучения ее обитателя -  человека.

С полной уже ясностью понятия об объеме и составных частях земле
ведения, преобладающие в среде нашего Общества выразились во всей 
сумме его полувековой деятельности. И теперь подводя итоги этой дея
тельности за 50-летие, мы считаем долгом указать прежде всего на мир
ской приговор, если можно так выразиться, более чем двух тысяч лиц, 
занимающихся в течении полувека в кругу деятелей Общества геогра
фической наукой, о том, что они разумели и что должно разуметь под 
землеведением или вообще под циклом географических наук.

Широкие рамки землеведения являются не только теоретическим 
определением цикла географических наук, но и прямым практическим 
подведением итогов полувековой деятельности Русского географичес
кого общества, так как не было ни одной из отраслей землеведения, 
которой Общество не принесло бы своей лепты. Но при такой широкой 
постановке Обществом, с самого начала его существования, программы 
его деятельности, задачи его были бы необъятны, если бы оно не ограни
чилось почти исключительно пределами Российской империи и стран 
с нею сопредельных. Таким образом, на долю исследователей Общества 
досталась не только громадная территория, на которой, от меридиана
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Берингова пролива до меридиана устья Вислы, не заходит солнце, но и 
вся Китайская империя, Афганистан, Персия, Азиатская Турция, а также 
и Балканский полуостров.

Насколько Общество справилось с предстоявшей ему задачей своей 
несомненно живой деятельностью читатель может заключить, просмотрев 
все три части составленной мною книги, но во всяком случае задача в 
значительной мере была облегчена Русскому географическому обществу 
самим его устройством.

Учреждение Общества совпало весьма счастливо с эпохой 40-х годов, 
когда в молодых поколениях начало уже пробуждаться русское народ
ное чувство, когда, согласно с указаниями свыше, передовые люди начали 
работать не только над возрождением русской народности, на и над осво
бождением русского народа от крепостной зависимости, и когда первою 
заботою всех и каждого должно было быть изучение родины и ее народ
ных масс.

Русское географическое общество заняло прямо готовое себе место 
в истории русской культуры. Оно не было и не могло быть замкнутою 
корпорацией. Это был просто воздвигнутый передовыми русскими 
людьми стяг, под который свободно собирались русские люди с высокой 
целью сослужить России незабвенную службу, способствовать своими 
бескорыстными трудами познаний) русской земли и русского народа, 
а равно тех стран и народов, сношение с которыми обусловливают его 
развитие и благосостояние.

После 1861 года вся Россия, вместе с Географическим обществом, 
пошла уже, несомненно, но пути своего национального развития: быстро 
подвинулись вперед на истинно национальный почве русская наука и 
искусство, возродилось много научных сил, которых дотоле между 
русскими было далеко недостаточно, возникли новые ученые общества. 
При всем том и во второй половине своей полувековой деятельности 
Русское географическое общество держало твердой рукой свой стяг, 
оставшийся и доныне одним из любимых стягов для русской науки, 
и Общество продолжало беспрепятственно работать по прежней широ
кой своей программе на обширном поле исследования русского народа 
и русской земли и стран с нею сопредельных.

Подвести итоги того, что Общество сделало в этом направлении в 
полвека, Совет Общество задумал уже за три года до его юбилея, но 
только в 1894 г. окончательно возложил на меня составление истории 
полувековой деятельности Общества. Труд этот только что окончен и 
составляющие его три тома я имею честь представить Обществу сегодня.

Итоги полувековой деятельности Общества делаются тем более 
достоянием истории русской культуры, что и самый век, в котором 
возникло и действовало Императорское Русское географическое об
щество на исходе.

Но на будущность дорогого нам Русского географического общества 
мы, люди прошлого, можем смотреть светлым и спокойным взглядом.

Свободная и открытая для всех, кто проникнут любовью к родной 
земле и глубокой несокрушимой верой в будущность Русского государ
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ства и русского народа, корпорация будет, как и прежде, постоянно 
пополняться и обновляться теми лучшими людьми русского общества, 
которые, по собственному почину, отдадут лучшие свои силы изучению 
родной земли с ее разноплеменными обитателями.. .

Учреждение, черпающее свои силы непосредственно из лучших сил 
всего русского общества, имеет одинаковые с ним условия развития 
и успеха и не может оскудеть до тех пор, пока во всем русском общест
ве не оскудеет сочувствие к широко поставленным прошедшими дея
телями Русского географического общества задачам, требующим не
прерывной работы русского самопознания.
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и публициста, профессора Петербургского земледельческого института 
Александра Николаевича Энгельгардта. За распространение среди 
студентов демократических идей он в 1870 г. был арестован, заклю
чен в Петропавловскую крепость, а затем выслан в село Батищево 
под надзор полиции, где создал образцовое хозяйство на капиталисти
ческих началах и школу для подготовки ’’интеллигентных земледель
цев”. А.Н. Энгельгардт -  автор писем ”Из деревни” и ряда работ 
по вопросам сельского хозяйства.
Для читателей, интересующихся развитием отечественной науки и 
историей общественно-политической жизни России.
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