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«Михаил Иванович Венюков –  

один из самых живых и выдающихся 

деятелей Географического 

Общества, известный своими 

путешествиями на отдаленных 

наших окраинах». 

 
 

     П.П. Семенов-Тян-Шанский 



Открытое лицо, 

высокий лоб, 

волнистая 

бородка и 

густые усы – 

это русский 

географ и 

путешественник 

Михаил Иванович 

Венюков. 



Рязанские раздолья. Белая кипень яблонь и черемух. Тихая речка 

Лоша. Густая роса на траве, деревьях, соломенных крышах.  

Это Никитское, здесь 5 июля (23 июня) 1832 г. он родился. 



Родители – 

мелкопоместные дворяне. 

Отец вынес из 

наполеоновских войн 

Владимирский крест  

с бантом, майорский чин  

на 26-м году и три 

огнестрельные раны.  

С восторгом слушал 

мальчик рассказы отца  

о Петре Великом, об 

изгнании французов из 

России. Имена Кутузова, 

Багратиона, Дохтурова, 

Раевского были родными 

ему с младенчества.  



 Не самые лучшие воспоминания 

связаны у Венюкова с кадетским 

корпусом, куда приняли его тринадцати 

лет. Но именно там, вопреки усилиям 

начальства, пробуждается мысль 

будущего ученого. Именно тогда 

очаровывают его монологи Фауста, 

философские раздумья Герцена, книги  

А. Гумбольдта. 



Окончена Академия Генерального штаба. В декабре 1856 г. 

Венюков уезжает из Петербурга, мечтает о дальних 

путешествиях. И в 1858 г. он получил предложение обследовать 

реку Уссури.  



 Венюков и его экспедиция с суши 

обозрели русское Приуссурье, нашли 

перевалы к морю через мощные Сихотэ-

Алинские хребты – это была первая 

экспедиция, пересекшая Сихотэ-Алинь. 

Результатом еѐ стал очерк «Обозрение 

реки Уссури и земель к востоку от неѐ», 

в котором даны физическая география 

Уссурийского края, быт его крайне 

редкого населения, установлена факти-

ческая неподвластность этой части 

Уссурийского бассейна Китаю. 



 Благодаря путешествиям, созданы книги 

Венюкова «Путешествие по окраинам русской Азии» 

(1868) и «Опыт военного обозрения русских границ в 

Азии» (1873, 1876). Это своеобразная энциклопедия 

географических и этнографических сведений об 

огромных, тогда малоизвестных краях. 



 А потом – кругосветное путе-

шествие. Путешествие по Китаю и Японии, 

по Азиатской Турции и, наконец, по Европе. 

Книги: «Очерки Японии» (1869) и «Обозрение 

японского архипелага в современном его 

состоянии» (1871), «Краткий очерк 

английских владений в Азии» (1875), «Очерк 

старых и новых договоров России с 

Китаем» (1861), «По берегам Норвегии» 

(«Русская мысль», № 11 за 1898 г.). 

Двадцать четыре года провел М.И. Венюков 

за границей.  



В 1877 г. Венюков 

подал прошение 

об отставке с 

воинской службы, 

и был уволен 

генерал-майором 

с мундиром.  

Он много ездил, а 

с 1881 г. прочно 

обосновался  

в Париже.  



 Думая о России, заботясь о просвещении еѐ 

народа, 30 сентября 1881 г. Венюков составляет 

завещание. Все свои небольшие средства предназначает 

он на содержание училищ, на ежегодные премии за 

наилучшие исследования по географии Азии. А свое 

самое большое сокровище – библиотеку, состоящую 

более чем из 1200 томов книг научного содержания, 

преимущественно географических, исторических и 

общелитературных, а также собрание карт и атласов, 

пожертвовал находящемуся на Амуре селению Хабаровка 

(ныне г. Хабаровск). 

 М.И. Венюков умер 17 (4) июля 1901 г. в парижской 

больнице Диона, в нищете и одиночестве. 

 И лишь в 1907 г. библиотека Венюкова поступила 

в Приамурский отдел Русского географического 

общества.  



 Михаил Иванович собирал книги, необходимые ему, 

прежде всего, для научной работы, для справок.  

Его интересовали геодезия, минералогия, физика, химия, 

биология. Причем он собирал издания, дающие 

современную (для тех лет) материалистическую 

трактовку предмета. 



 Достаточно перечислить имена авторов, 

чтобы представить себе круг научных 

интересов русского географа и путешествен-

ника. Это труды русских ученых: А.Н. Бекетова, 

А.П. Болотова, Ф.Ф. Брандта, А.И. Герцена,  

Т.Н. Грановского, Д.И. Менделеева, Д.М. Пере-

вощикова, И.М. Сеченова, А.П. Шидловского и др.; 

зарубежных: естествоиспытателей Клода 

Бернара, Джона Гершеля, Александра Гумбольд-

та, Чарлза Дарвина, Мильна-Эдвардса, Юстуса 

Либиха, Мэтью Мори, Юлиуса Сакса, Анджело 

Секки, Маттиаса Шлейдена; историков и 

обществоведов: Г. Гервинуса, П.-Г. Гизо, М. Мюл-

лера, Эд. Тейлора.  



 Библиотека М.И. Венюкова выявлена ещѐ не 

полностью. Еѐ изучение продолжается. 

 Научная библиотека РГУ имени С.А. Есенина  

(далее НБ) на данном этапе располагает лишь некоторыми 

статьями Венюкова со страниц журнала «Русская старина», 

например: 

 Все источники информации о жизни и деятельности 

М.И. Венюкова из фонда НБ будут приведены ниже, в списке 

рекомендованной литературы.  



 В память о Венюкове осталось на реке 

Уссури село Венюково, а в селе – школа, 

построенная на средства путешествен-

ника, его именем назван мыс на Куриль- 

ских островах. В Дальневосточной 

государственной научной библиотеке 

Хабаровска и в библиотеке Общества 

изучения Амурского края во Владивостоке 

читатели и сегодня пользуются книгами, 

подаренными М.И. Венюковым, – ученым, 

заслуги которого признаны всем миром.  



На Аллее 

путешественников 

в Верхнем 

городском саду  

г. Рязани  

в юбилейный  

2022 год открыт 

памятник  

Михаилу Ивановичу 

Венюкову. 



 Блестящая, накатанная лента шоссе, 

причудливо изгибаясь, все выше поднимается в 

горы. Там, впереди, за массивами Сихотэ-Алиня, 

центр горнорудной промышленности Приморья. 

По дороге днем и ночью движется непрерывный  

караван машин.  

 На самом верху, где трасса становится 

почти горизонтальной, высокий светлый обелиск 

острой вершиной вонзается в небо. Золотом 

выведены на нем строгие строки: 
 

Михаил Иванович Венюков, 

Николай Михайлович Пржевальский, 

Владимир Клавдиевич Арсеньев. 

 



Это перевал Венюкова. Он был здесь первым. 








