
Кто такой Пётр Семёнов-Тян-Шанский и чем он знаменит? 

 
Петр Семёнов 

В январе 1897 в Российской империи (за исключением Великого княжества 

Финляндского кроме Гельсингфорса) была проведена первая и единственная 

всеобщая перепись населения, инициатором которой выступил географ и 

статистик Пётр Семёнов, получивший известность как Семёнов-Тян-

Шанский (1827-1914). Вклад в науку этого всемирно знаменитого учёного и 

путешественника, главы Русского географического общества, сложно 

переоценить. 

Родился Пётр Семёнов 195 лет назад, 14 (второго по старому стилю) в 

деревне Урусово под Рязанью. Ещё в детстве он начал изучать книги по 

географии, ботанике, садоводству, дополняя их походами по окрестностям 

родового имения Рязанка. Тогда же начал собирать гербарии и коллекцию 

насекомых, которую пополнял около 70 лет, доведя более чем до 700 тысяч 

экземпляров. Впоследствии он передал эту коллекцию Санкт-

Петербургскому Зоологическому музею, жемчужиной фондов которого он 

является до сих пор. 



 
Усадебный дом в имении Рязанка, ныне мемориальный музей П.П. 

Семёнова-Тянь-Шанского 

Ещё одну – картин фламандских и голландских художников XVI и XVII 

веков из 79 полотен – он за полцены продал Эрмитажу, а ещё 3500 гравюр и 

офортов, включая работы Дюрера и Рембрандта, передал бесплатно. 

Происходя из семьи потомственных военных, Пётр Семёнов поступил в 

школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, где учился и Михаил 

Лермонтов. Успешно освоив курс военных наук, он стал вольнослушателем 

Санкт-Петербургского университета по отделу естественных наук. В этом же 

1845 году указом императора Николая I было учреждено Русское 

Географическое Общество. 

Основатели Русского Географического Общества - Великий князь 

Константин Николаевич, граф Л.А. Перовский и адмирал Ф.П. Литке 

Пётр Семёнов стал членом РГО уже в 1849 году – сразу по окончании 

университетской учёбы. В 1873 году он стал вице-председателем, то есть 

фактическим руководителем Общества, оставаясь таковым вплоть до своей 

смерти в 1914 году, то есть более 40 лет, в период наиболее ярких и 

значительных открытий и свершений русских географов. 

В совершенстве освоив немецкий язык, Пётр Семёнов перевёл 10-томный 

труд Карла Риттера «Землеведения Азии». В начале 1850-х годов он ездит с 

экспедициями по России, посещает Европу, где знакомится со светилами 

тогдашней географической мысли. 

В 1856 году Семёнов отправляется в полную опасностей экспедицию по 

Центральной Азии (Тян-Шань и Заилийское Алатау), продлившуюся два 

года. Не факт, что он мог вернуться оттуда живым: пытавшийся примерно в 

это же время покорить Тянь-Шань со стороны Китая немецкий географ 

Адольф Шлагинтвейт был убит эмиром Кашгарии (нынешний Синьцзян-

Уйгурский автономный район Китая). 



 
Имя П.П. Семёнова носят десятки географических объектов. Здесь: пик 

Семёнова – горная вершина в Центральном Тянь-Шане в Киргизии, высшая 

точка хребта Сарыджаз. Фото Б.Л. Громбчевского 

 

Привал П.П. Семенова. Художник П.М. Кошаров. 1857 год. Источник: 

stimul.online 

 В 1906 году к фамилии Семёнова была официально добавлена приписка 

«Тян-Шанский», утвердив его первенство, как исследователя Центральной 

Азии, первого составителя схемы орографии и высотной зональности 

главной её горной системы, инициатора ряда последующих экспедиций в 

этот далёкий край. 

Карта маршрутов азиатских путешествий П.П. Семенова 

Не оставляя прежде освоенных занятий, Пётр Семёнов постоянно добавлял к 

ним новые виды деятельности. Будучи владетелем обширных имений, он 

принял самое деятельное участие в подготовке освобождения крестьян от 

крепостной зависимости в 1861 году. Весьма значительны его усилия по 

расширению региональной сети Русского Географического Общества, что 

способствовало накоплению знаний о громадной стране. Множество научных 

экспедиций, подготовленных с его участием, позволили стереть «белые 

пятна» с карт приграничных азиатских территорий. Это имело 

исключительно важное значение, как с точки зрения их хозяйственного 

освоения, так и для военной безопасности. Поддержал Семёнов и несколько 

инициатив, выходящих далеко за пределы уставных положений Общества, 

включая экспедицию Миклухо-Маклая в Юго-Восточную Азию, Австралию 

и Океанию. 

Русские путешественники И.М. Сибиряков, Н.Н. Миклухо-Маклай и П.К. 

Козлов (слева направо), чьи экспедиции состоялись благодаря содействию 

П.П. Семёнова 

Поддержал и утвердил «якутскую» экспедицию И.М. Сибирякова, в которую 

тот включил, в том числе, и 15 политических ссыльных: дело неслыханное. 



Но политика – это одно, а высокая квалификация – иное, доказал «на самом 

верху» Пётр Петрович. Неизменной поддержкой Семёнова пользовался и 

географ-путешественник Пётр Козлов, предпринявший шесть длительных 

экспедиций в Нань-Шань, Сычуань, Восточный Туркестан, Монголию и 

Тибет. В ходе этих экспедиций удалось составить карты огромных 

территорий и открыть в пустыне Гоби руины «мёртвого» города Хара-Хото – 

столицы империи тангутов, полностью уничтоженной Чингиз-ханом. Была 

обнаружена библиотека из многих тысяч свитков на тангутском, китайском и 

других языках, что позволило расшифровать письменность этой исчезнувшей 

цивилизации и изучить ранее неизвестный культурный пласт. Находки 

экспедиции Козлова и других русских первооткрывателей и поныне хранятся 

в петербургском Институте восточных рукописей РАН и фондах 

Государственного Эрмитажа, обеспечивая приоритет России в изучении 

некогда могучего и абсолютно уникального «Великого государства Высокой 

Белизны» (Тангутской державы). 

Западный угол крепости Хара-Хото. Фото Петра Козлова. Внизу – 

манускрипты исчезнувшей цивилизации, умевшей печатать книги за многие 

столетия до китайцев, не говоря о европейцах 

Как было упомянуто выше, подлинным научным подвигом Петра Семёнова 

стали подготовка и проведение первой всеобщей переписи Российской 

империи. 

 
Главная переписная комиссия всеобщей переписи России 1897 года. В центре 

– П.П. Семёнов 

В последние годы учёный занимался подготовкой свода трудов под общим 

названием «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества», с 

подзаголовком «Настольная и дорожная книга для русских людей». Том 

седьмой (из одиннадцати) под названием «Малороссия» представляет собой 



обзор Черниговской, Полтавской и Харьковской губерний. Книга 

представляет собой увлекательное путешествие не только по крупным 

городам, так и по множеству хуторов и поселений южнорусского края. 

 

«Живописная Россия» – непревзойдённый шедевр симбиоза географической 

науки и книгопечатания 

«Дорожная книга», снабжённая «100 политипажами, 40 диаграммами, 

картограммами, схематическими профилями, 1 большой справочной и 10 

малыми картами», была дополнена альбомом «Живописная Россия» – 

уникальным и одним из самых дорогих в истории российского 

книгопечатания изданием. Пятый том 5 (в двух частях) посвящён 

Малороссии и Новороссии с сопредельными территориями. «Считается, 

что и до сегодняшнего дня (а прошло уже почти 140 лет со дня выхода 

первой книги „Живописной России“) нет таких полных и объёмных трудов, 

посвященных описанию Российской империи и народов, её населяющих», – 

написано в аннотации к современному переизданию раритета. Это правда, 

ибо нет и титана, способного поднять подобный труд. 

 
В рабочем кабинете учёного.  

За свои труды Пётр Семёнов был удостоен множества орденов и различных 

почестей в России и в мире. Его обширное наследие до сих пор полностью не 

введено в научный оборот, постоянно появляются новые детали и 

обстоятельства, характеризующие полную приключений жизнь и научные 

подвиги этого великого человека. 

При подготовке статьи использованы материалы информационно-

аналитического портала "Одна Родина" 
 


