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ВКЛАД	ЭКСПЕДИЦИИ	ВАСИЛИЯ	ВАСИЛЬЕВИЧА	САПОЖНИКОВА	1902	ГОДА	 
В	ИЗУЧЕНИЕ	ТЯНЬ-ШАНЯ	И	СЕМИРЕЧЬЯ	

П.И. Дятленко 

Аннотация. Рассматривается малоизвестная экспедиция известного российского исследователя 
и путешественника Василия Васильевича Сапожникова 1902 года по изучению Центрального Тянь-Шаня 
и Семиречья и полученных в ходе её проведения разнообразных научных материалов. Она стала первой в цикле 
семиреченских экспедиций В.В. Сапожникова и является первой университетской экспедицией по изучению 
Тянь-Шаня и Семиречья. Собранные богатые научные материалы были обобщены В.В. Сапожниковым и изданы 
в виде двухтомника «Очерки Семиречья» в 1904 году в Томске, который с тех пор не переиздавался. Также 
анализируются последующие экспедиции В.В. Сапожникова на Тянь-Шань и в Семиречье, которые опирались 
на результаты его успешной научной поездки 1902 года и были проведены в 1904-м и 1912–1915 годах. 

Ключевые слова: Семиречье; Центральный Тянь-Шань; Хан-Тенгри; Джунгарский Алатау; Василий Сапожников; 
университетская экспедиция. 

ВАСИЛИЙ	ВАСИЛЬЕВИЧ	САПОЖНИКОВДУН	1902-ЖЫЛДАГЫ	 
ЭКСПЕДИЦИЯСЫНЫН	ТЯНЬ-ШАНДЫ	 

ЖАНА	ЖЕТИ-СУУНУ	ИЗИЛДӨӨГӨ	КОШКОН	САЛЫМЫ

П.И. Дятленко 

Аннотация. Бул илимий макала белгилүү россиялык изилдөөчү жана саякатчы Василий Васильевич 
Сапожниковдун 1902-жылдагы Борбордук Тянь-Шанды жана Жети-Сууну изилдөө боюнча анча белгилүү 
эмес экспедициясын жана аны өткөрүүнүн жүрүшүндө алынган ар түрдүү илимий материалдарды талдоого 
арналган. Бул экспедиция В.В. Сапожниковдун Жети-Суу экспедициясынын циклиндеги биринчи экспедициясы 
болуп, кийин Тянь-Шань жана Жети-Сууну изилдөө боюнча биринчи университеттик экспедициясы болуп 
саналат. Анын учурунда чогултулган бай илимий материалдарды В.В. Сапожников чогултуп, талдаган, андан 
кийин 1904-жылы Томск шаарында «Жети-Суунун очерктери» деген эки томдук китеп болуп басылып чыккан. 
Ошондой эле макалада В.В. Сапожниковдун Тянь-Шань жана Жети-Сууга болгон кийинки экспедициялары 
талданат, алар анын 1902-жылдагы ийгиликтүү илимий сапарынын жыйынтыктарына таянып, 1904-ж. жана 
1912–1915-жылдары жүргүзүлгөн. 
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CONTRIBUTION	OF	THE	EXPEDITION	OF	VASILY	VASILYEVICH	SAPOZHNIKOV	 
IN	1902	TO	THE	RESEARCH	OF	THE	TIEN	SHAN	AND	SEMIRECHYE	

P.I. Dyatlenko 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the little-known expedition of the famous Russian researcher and 
traveler Vasily Vasilyevich Sapozhnikov in 1902 to study the Central Tien Shan and Semirechye and various scientific 
materials obtained during its conduct. This expedition was the first in the cycle of V.V. Sapozhnikov’s expeditions in 
Semirechye and is the first university expedition to study the Tien Shan and Semirechye. The rich materials collected 
during the expedition were summarized by V.V. Sapozhnikov and published in the form of a two-volume «Essays 
of Semirechye» in 1904 in Tomsk, which has not been reprinted since. The article also analyzes the subsequent 
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expeditions of V.V. Sapozhnikov to Tien Shan and Semirechye, which were based on the results of his successful 
scientific trip in 1902 and were conducted in 1904 and 1912–1915. 
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Среди плеяды крупных российских путе-
шественников, изучавших территорию совре-
менного Кыргызстана в течение XIX – начала 
XX века, есть забытый исследователь Василий 
Васильевич Сапожников, который совершил 
цикл успешных экспедиций на Тянь-Шань 
и в Семиречье. Первую такую научную поездку 
В.В. Сапожников совершил в 1902 году во главе 
группы специалистов и посвятил её подробному 
и всестороннему изучению Центрального Тянь-
Шаня и Семиречья. 

К началу этого путешествия Василий Ва- 
сильевич Сапожников уже был известным рос-
сийским учёным и путешественником, совер-
шившим несколько успешных экспедиций на 
Алтай, профессором Императорского Томского 
университета и членом ряда научных обществ 
(в том числе с 1898 года был действительным 
членом Императорского русского географиче-
ского общества) [1]. 

Кроме того, учёный в ходе своего много-
летнего исследования Алтая часто общался с его 
жителями и поэтому хорошо изучил алтайский 
язык, который очень близок к кыргызскому язы-
ку, что серьёзно помогало ему в общении с кыр-
гызами при изучении Тянь-Шаня. 

Собранные в ходе экспедиции богатые 
и разнообразные материалы были обобщены 
и проанализированы В.В. Сапожниковым, по-
сле чего изданы им в виде книги «Очерки Се-
миречья» в 1904 г. в Томске, который с тех пор 
ни разу не переиздавался. В наши дни была 
проведена их оцифровка и размещение в сети 
Интернета, что позволяет понять всю масштаб-
ность научных работ экспедиции 1902 г. и по 
достоинству оценить весомую значимость её 
научных результатов, включить её в историю 
героического изучения Центральной Азии рос-
сийскими учёными и путешественниками. В на-
стоящее время оцифрованная версия этого из-
дания доступна на портале электронной библи-
отеки Томского государственного университета,  
в котором ранее трудился профессор В.В. Са-
пожников [2]. 

С путешествия 1902 г. начался семире-
ченский цикл научных экспедиций Василия 
Васильевича Сапожникова. Также эта поездка 
была первой университетской экспедицией во 
Внутренний Тянь-Шань и в Семиречье [3]. 

Проведение и финансирование данной экс-
педиции было поддержано Советом Император-
ского Томского университета. Томский техноло-
гический институт и ИРГО выделили дополни-
тельное финансирование для проведения этой 
исследовательской поездки [4, с. 41]. 

При подготовке маршрута экспедиции учё-
ному своими ценными советами и указаниями 
помог вице-президент ИРГО Пётр Петрович 
Семёнов-Тян-Шанский, который предложил 
В.В. Сапожникову в ходе планируемого путе-
шествия изучить ещё и Джунгарский Алатау 
[4, с. 40]. 

В процессе подготовки к путешествию учё-
ный внимательно изучил труды многочислен-
ных российских и иностранных учёных и путе-
шественников, которые исследовали орографию, 
флору, фауну и геологию различных частей Се-
миречья в течение XIX века [2, с. III]. 

Отправляясь в Семиречье и на Тянь-Шань, 
путешественник планировал в ходе экспедиции 
изучить все типичные районы этого большого 
края с разнообразным рельефом и природой, что 
и было выполнено членами экспедиции в пол-
ной мере. 

Кроме того, маршрут движения экспеди-
ции был тщательно продуман и спланирован 
В.В. Сапожниковым с учётом периода цветения 
растений таким образом, чтобы застать мест-
ную флору в наиболее благоприятные периоды 
цветения для её более лёгкого обнаружения на 
местности и подробного изучения [2, с. III]. 

Состав экспедиции включал учителя Вер-
ненского реального училища В.Ф. Семёнова 
(ему поручили сбор насекомых и изготовление 
спиртовых препаратов, он участвовал в экс-
педиции первые два месяца), германского гео-
лога доктора Макса Фридерихсена, служителя 
Н. Мезенцева и томских студентов-медиков: 
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Н.А. Князев и Н.В. Попов участвовали в сборе 
и определении растений, А.П. Велижанин отве-
чал за зоологические сборы. Н.В. Попов отвечал 
за «довольно сложное хозяйство нашего карава-
на, разраставшегося временами (например, на 
Тянь-Шане) до 50 лошадей». Макс Фридерихсен 
проводил маршрутную съёмку и собирал геоло-
гические образцы. Сам В.В. Сапожников зани-
мался сбором растений, съёмкой местности по 
приборам и фотосъёмкой прилегающей террито-
рии [4, с. 41–42]. 

Свой путь научная экспедиция начала в го-
роде Верном, административном центре Семи-
реченской области Туркестанского края. Боль-
шую практическую помощь в её организации 
оказали секретарь Семиреченского областного 
статистического управления, исследователь Се-
миречья и общественный деятель В.Е. Недзвец-
кий и военный губернатор Семиреченской обла-
сти генерал М.Е. Ионов [5, с. 47]. 

Научная экспедиция проходила в период 
с 1 апреля по 1 сентября. На территории совре-
менного Кыргызстана участники экспедиции 
подробно изучили южную часть Иссык-Куль-
ской долины и Центральный Тянь-Шань в си-
стеме реки Сары-Джаз и её притоки с горы Хан-
Тенгри [3]. 

В ходе исследования Центрального Тянь-
Шаня Василий Васильевич Сапожников сделал 
несколько крупных научных открытий. Напри-
мер, учёный обнаружил ранее неизвестный 
горный хребет, который был назван им Терек-
тинским. Членами экспедиции были изучены 
труднодоступные высокогорные истоки реки 
Сары-Джаз. Достаточно точно для того време-
ни была инструментально определена высота 
пика Хан-Тенгри в 6 950 м и ряда других гор-
ных вершин. Эти вершины им были впервые 
сфотографированы. Также была собрана богатая 
коллекция растений в тысячу экземпляров, раз-
мещённая на 5 000 листах [3]. Наряду с геогра-
фическими и ботаническими результатами эта 
научная поездка дала науке интересные этногра-
фические и экономические наблюдения. 

По пути следования караван экспедиции 
прошёл Токмак, который был тогда большим 
селом. В.В. Сапожников описывает его как 
населённый пункт с восточным характером, 

утопающий в садах, которые тянутся и за се-
лением по долине реки Чу на протяжении при-
мерно 6 км. Эти сады образовывали тенистую 
аллею из карагачей, талов (разновидность ивы) 
и джиды [2, с. 42–43]. 

Кроме того, В.В. Сапожников оставил под-
робное и красочное описание города Пржеваль-
ска, многонационального и поликонфессиональ-
ного состава его населения, планировки улиц из 
одноэтажных домов, особенностей месторас- 
положения, растений и климата и отметил его 
стратегическое значение как исходного пункта 
для многих научных экспедиций той эпохи (на-
пример, для экспедиции венгерского зоолога 
и востоковеда Дьерда Алмаши 1900 г.). В Прже-
вальске В.В. Сапожников встретил германского 
альпиниста и географа Готфрида Мерцбахера, 
который отправлялся на исследование Хан-
Тенгри [2, с. 65–66]. 

В ходе путешествия её участникам активно 
помогали местные жители. В состав экспедиции 
в зависимости от местности входило до 20 про-
фессиональных проводников. При экспедицион-
ном караване постоянно находились командиро-
ванные областной администрацией полицейские 
стражники из числа кыргызов, которые помо-
гали участникам экспедиции в качестве пере-
водчиков, при работе с проводниками, покупке 
провианта и решении множества других возни-
кавших вопросов [2, с. V]. 

В.В. Сапожников отмечал, что изучение 
Центрального Тянь-Шаня, в том числе терри-
тории верховьев реки Сары-Джаз (там члены 
экспедиции занимались исследованиями с 4 по 
9 июля), участниками его экспедиции проводи-
лось в неблагоприятных и часто менявшихся по-
годных условиях [2, с. 114]. 

В конце пути, 13 июля, члены экспедиции 
посетили Каркаринскую ярмарку, которая име-
ла важное значение для кыргызов и казахов 
Семиречья и ведения приграничной торговли 
Семиречья с Восточным Туркестаном. Ярмарка 
состояла из двух улиц, сходившихся под пря-
мым углом и образованных из деревянных ба-
лаганов и юрт. Кыргызы и казахи приезжали на 
неё для продажи скота, кожи, шерсти и покуп-
ки мануфактуры, бакалейного товара и посуды. 
Данная летняя ярмарка была самой популярной 
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и многолюдной в Семиречье, и её оборот за се-
зон работы с 15 июня по 15 августа, по офици-
альным данным, достигал полумиллиона рублей 
[2, с. 132–133]. 

В 1904 г. В.В. Сапожников продолжил изу-
чение Джунгарского Алатау, начатое им в ходе 
экспедиции 1902 г., при участии В.Ф. Семёнова 
и братьев Гаттенбергер. Сначала участниками 
поездки были обследованы Саур и Тарбагатай, 
затем была пройдена северная гряда Джунгар-
ского Алатау, где ими были открыты новые лед-
ники. В конце лета 1904 г. Василий Сапожников 
предпринял экскурсию в Заилийский Алатау, 
проехав Центральный Туркестан и Закаспийскую 
область. По маршруту экспедиции учёным были 
собраны обширные коллекции флоры и фауны. 

Итоги двух научных поездок и дневниковые 
записи были обобщены, проанализированы учё-
ным и изданы в 1904 г. в виде книги «Очерки Се-
миречья». В ней по путевым дневникам им была 
детально описана экспедиция 1902 г. по прибал-
хашским степям и пескам, южному побережью 
Иссык-Куля и системе реки Сары-Джаз на Цен-
тральном Тянь-Шане до города Джаркента, 
с приложением карты Центрального Тянь-Шаня, 
таблицы высот 205 точек по линии маршрута 
в метрах, 53 наиболее важными и интересными 
фотографиями (51 фотография из них была сде-
лана самим учёным, по одному снимку сделали 
М. Фридерихсен и В.Ф. Семёнов) [2]. 

Кыргызстанский краевед и геолог В.Г. Пе-
тров высоко оценивает научное значение экс-
педиции В.В. Сапожникова 1902 г.: «Этим 
путешествием завершался период знаме-
нитых исследователей Центральной Азии – 
П.П. Семёнова-Тян-Шанского, Н.М. Пржеваль-
ского и других, и наступало время современных 
систематических исследований» [5, с. 49]. 

В течение 1912–1915 гг. учёный занимался 
почвенно-ботаническими исследованиями Се-
миречья на средства Переселенческого управле-
ния с целью определения наиболее пригодных 
районов для последующего заселения и осво-
ения крестьянами. К сожалению, из-за начала 
Первой мировой войны было резко сокращено 
финансирование на исследования [4, с. 52, 55]. 

С 15 мая по 1 сентября 1912 г. В.В. Са-
пожников вместе с лаборантом-ботаником 

Б.К. Шишкиным (впоследствии ставшим круп-
ным учёным и членом-корреспондентом АН 
СССР), студентами Бессоновым, Шнитковым 
и Буровым изучал истоки реки Или, Тянь-
Шань, северо-восточнее и юго-западнее Хан-
Тенгри до среднего течения реки Сары-Джаз  
[4, с. 53]. 

В экспедиции 1913 г., проходившей с 15 мая 
по 1 сентября, учёный вместе с Б.К. Шишкиным 
и В.С. Гениной прошёл более 1 280 км по Джар-
кентскому и Пржевальскому уездам Семиречен-
ской области. В ходе поездки было собрано око-
ло 7 тысяч листов гербария, сделано свыше 360 
фотографий и вёлся метеорологический журнал 
[4, с. 53–54]. 

Свою последнюю экспедицию в Семиречье 
и на Тянь-Шань В.В. Сапожников совершил 
в период с 15 мая по 28 августа 1915 г. В ходе 
этой поездки были охвачены территории Семи-
речья, Тарбагатая, Джунгарского Алатау и Тянь-
Шаня [4, с. 55]. 

Современный российский историк 
С.А. Меркулов, опубликовавший монографию 
об учёном, выделяет ряд особенностей его путе-
шествий, заметно отличающих их от экспедиций 
Н.М. Пржевальского, П.К. Козлова и других рос-
сийских путешественников той эпохи, – корот-
кая продолжительность их проведения, мобиль-
ность участников, высокая результативность, 
проведение исследований по маршруту движе-
ния экспедиции [4, с. 58–59]. 

Полагаем, что в советское время В.В. Са-
пожникова обошли вниманием из-за его член-
ства в кадетской партии и работы на посту ми-
нистра народного просвещения в правительстве 
адмирала А.В. Колчака, а также непереиздания 
многих его книг (включая «Очерки Семиречья») 
и отчётов экспедиций. 

В 2012 г. в Томском государственном уни-
верситете, где учёный дважды избирался на пост 
ректора (декабрь 1906-го – декабрь 1909 г. и май 
1917-го – июль 1918 г.), была издана монография 
российского историка Сергея Александровича 
Меркулова о нём [4]. Также подробная биогра-
фия В.В. Сапожникова с его фотографией бы-
ла включена в биографический словарь ректо-
ров Томского университета, изданный в 2003 г. 
в Томске [6, с. 59–69]. 
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В российской научной и научно-популяр-
ной литературе нет отдельных публикаций, по-
свящённых циклу семиреченских экспедиций 
В.В. Сапожникова и его личному весомому вкла-
ду в изучение Тянь-Шаня и Семиречья. 

Отметим, что в настоящее время путеше-
ствие 1902 г., как и вообще весь семиреченский 
цикл экспедиций В.В. Сапожникова, мало отра-
жены в кыргызстанской научной и научно-по-
пулярной литературе. Приятным исключением 
в этой ситуации являются небольшая обзорная 
статья вышеупомянутого В.Г. Петрова и наша 
статья в «Российской газете» [5, с. 46–49; 3]. 

Надеемся, что данная научная статья хо-
тя бы частично закрывает существующий про-
бел по анализу экспедиции В.В. Сапожникова 
1902 г. на Центральный Тянь-Шань и в Семире-
чье и вклада её участников в изучение названных 
территорий в кыргызстанской историографии. 

К большому сожалению, в нашей республи-
ке весомый вклад российского исследователя 
и путешественника Василия Васильевича Са-
пожникова в изучение Тянь-Шаня и Семиречья 
пока не оценён по достоинству. В отличие от ря-
да других крупных российских путешественни-
ков и исследователей его имя остаётся малоиз-
вестным в Кыргызстане, в его честь не названы 
улицы населённых пунктов или какие-либо гео-
графические объекты, нет никаких мемориаль-
ных знаков о нём и его научных экспедициях на 
территории нашей республики. 

Поступила: 19.02.2025;  
рецензирована: 05.03.2025; принята: 06.03.2025. 
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