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В статье кратко освещаются основные события жизни и достижения Григория Ефи-
мовича Грумм-Гржимайло – путешественника, натуралиста, энтомолога, историка,
почетного члена Русского географического общества. Его экспедиции охватили Па-
мир, Восточный Тянь-Шань, Наньшань, Западную Монголию и Урянхайский край
(Туву). Отмечается, что его многогранная деятельность внесла разносторонний вклад в
изучение природы и истории народов Центральной Азии. Вся жизнь Г.Е. Грумм-Гржи-
майло была связана с Русским географическим обществом, вице-председателем ко-
торого он был в 1920-е гг. На этом посту у него сложились тесные дружеские отно-
шения с Ю.М. Шокальским, председателем Общества, который высоко ценил его за
вклад в изучение Центральной Азии, глубокие знания и исключительную эрудицию.
Публикуемые письма Ю.М. Шокальского отражают характер их отношений, допол-
няют новыми деталями биографические канвы Г.Е. Грумм-Гржимайло и Ю.М. Шо-
кальского и являются ценным источником по истории РГО.
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В российской историко-географической традиции имя Г.Е. Грумм-Гржимайло
(1860–1936) стоит в одном ряду с видными исследователями Центральной Азии конца
XIX–начала XX в.: Н.М. Пржевальским, М.В. Певцовым, В.И. Роборовским,
П.К. Козловым. Однако в отличие от них он не был профессиональным военным,
имел естественнонаучное образование. Трудно однозначно определить основное на-
правление занятий Г.Е. Грумм-Гржимайло. Он оставил заметный след в целом ряде
областей знания. Его первые научные исследования были связаны с энтомологией,
изучением чешуекрылых. Специализироваться в этой области он начал, еще обучаясь
в Санкт-Петербургском университете. Но вскоре интересы молодого ученого стали
значительнo шире, и из энтомолога “выработался настоящий путешественник, насто-
ящий натуралист” [11, с. 754]. У Григория Ефимовича были обширные знания в раз-
ных отраслях страноведения, в географии, зоологии, геологии, истории и этнографии
восточных народов, в вопросах экономики и торговли. Его библиография очень об-
ширна (более 200 наименований) и разнообразна по дисциплинарным направлением
и жанрам: фундаментальные труды и статьи по перечисленным выше научным на-
правлениям, библиографические рецензии и обзоры, публикации в энциклопедиях,
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газетах и журналах по центральноазиатской тематике и др. [4, с. 80–87]. Далеко не все-
гда его работы вызывали одобрение у коллег – специалистов в конкретных отраслях
знания. Но все отмечали широту и глубину проработки рассматриваемых проблем,
свойственное исследователю “цельное видение предмета” и его интуицию.

Труды Г.Е. Грумм-Гржимайло имеют непреходящую ценность и сегодня широко
используются специалистами. О самом же исследователе публикаций известно не так
много. Возможно, это объясняется, по свидетельству его современников, скромно-
стью и непубличностью Григория Ефимовича. Определенную роль сыграла, несо-
мненно, и специфика его работ, их энциклопедически перегруженная структура, ко-
торая, нередко, не способствовала смысловому восприятию изложения и последую-
щему анализу прочитанного. Из имеющейся литературы о нем, в первую очередь,
хотелось бы отметить небольшую, но очень содержательную книгу его сына, издан-
ную в 1947 г. [4]. При ее подготовке он опирался на подробную автобиографию отца,
написанную в конце 1924 г.1 и другие материалы из архива РГО. Все последующие
очень немногочисленные публикации основывались именно на этой книге и пред-
ставляли собой, как правило, ее вольный пересказ. Новые исследования о Г.Е. Грумм-
Гржимайло появились спустя почти 60 лет [5, 2, 7, 12]. Цель данного очерка – вспом-
нить основные вехи жизни и деятельности Г.Е. Грумм-Гржимайло, опираясь на лите-
ратуру и компетентное мнение специалистов, которые проанализировали его научные
достижения, и добавить новые детали в его биографическую канву по письмам пред-
седателя Географического общества Ю.М. Шокальского и материалам Архива РГО.

О семье Григория Ефимовича подробно рассказано в книге его сына [4]. Приведем
только несколько фактов из этой публикации. Григорий Ефимович родился 5 (17) февра-
ля 1860 г. в Санкт-Петербурге. Его отец – Ефим Григорьевич Грум-Гржимайло2

(1824–1870) служил в Департаменте внешней торговли Министерства финансов. По-
сле учреждения в России единого института нотариусов получил в 1867 г. право от-
крыть свою контору в Санкт-Петербурге. Мать путешественника – Маргарита Ми-
хайловна Грум-Гржимайло (1838–?) была дочерью генерал-майора М.О. Без-Корни-
ловича (1796–1862), широко известного в качестве историка и краеведа Белорусии.

Крестным отцом будущего путешественника стал граф Сергей Дмитриевич Шере-
метев (1844–1918), будущий видный государственный и общественной деятель и из-
вестный благотворитель. Восприемник Григория Ефимовича с должной ответствен-
ностью относился к своему крестнику и по мере возможности поддерживал его в труд-
ные моменты жизни. Так, в частности, после смерти главы семейства Е.Г. Грум-
Гржимайло он взял на себя расходы по образованию Григория Ефимовича и оплатил
его учебу в Санкт-Петербургском училище правоведения. Он же спонсировал и его
четвертую Памирскую экспедицию в 1887 г.

В семье Грум-Гржимайло было шестеро детей: кроме Григория еще три сына и две
дочери. Два младших брата также добились высоких профессиональных успехов. Ми-
хаил Ефимович (1861–1921) дослужился до генерал-майора, был известен как изобре-
татель в области военной техники и снаряжения. Он принимал участие в двух экспе-
дициях старшего брата и много способствовал их успеху3. Другой брат – Владимир

1 Архив РГО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 73. Curriculum vitae Григория Ефимовича Грумм-Гржимайло.
2 Григорий Ефимович Грумъ-Гржимайло в 1918 г. после реформы правописания в Советской России и от-

мены “ъ” в конце слов, в отличие от всех других своих родных, прибавил к первой части фамилии вторую
букву “м” и стал “Грумм-Гржимайло”. В тексте мы употребляем современное написание фамилии –
Г.Е. Грумм-Гржимайло, а в ссылках на публикации следуем написанию, указанному в их названии. При
этом в случае, если речь идет о его семье, мы будем использовать дореволюционное написание фамилии,
но без “ъ” – Грум-Гржимайло.

3 М.Е. Грум-Гжимайло, генерал-майор с 1907 г., в Гражданскую войну служил в составе Белой армии на юге
России. В сентябре 1920 г. он решил вернуться в Москву, но по дороге был арестован, заключен в Бутыр-
скую тюрьму, где 8 мая 1921 г. умер.
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Ефимович (1864–1928) стал известным ученым, одним из крупнейших российских
специалистов в области металлургии.

Жизнь Григория Ефимовича была наполнена яркими событиями и, казалось бы,
неожиданными поворотами; у него были влиятельные покровители, тесные контакты
с видными российскими учеными, широкие международные связи и высокий науч-
ный авторитет. Но судьбу Г.Е. Грумм-Гржимайло, как нам представляется, определи-
ли, прежде всего, его личностные качества: необыкновенная работоспособность, це-
леустремленность, ответственность, глубокие знания и постоянное их совершенство-
вание.

Исследовательскую деятельность Г.Е. Грумм-Гржимайло можно разделить на четы-
ре основные хронологические и территориальные периода:

1) 1881–1883 гг.: первые полевые энтомологические работы в Европейской части
России во время учебы в Санкт-Петербургском университете;

2) 1884–1887 гг.: четыре Памирские экспедиции в пределах Туркестанского края,
организованные для сбора лепидоптерологических коллекций. Три из них осуществи-
лись, как писал Г.Е. Грумм-Гржимайло, “благодаря материальной и нравственной
поддержке” великого князя Николая Михайловича Романова [2, с. 179], будущего
председателя Императорского Русского географического общества. По материалам
этих экспедиций была подготовлена фундаментальная работа “Le Pamir et sa faune lep-
idopterologique” (“Памир и его лепидоптерологическая фауна”, 1890). В энтомологи-
ческих работах Г.Е. Грумм-Гржимайло специалисты отмечают его актуальный и сего-
дня зоогеографический подход, внимание к геологической и климатической преди-
стории мест расселения чешуекрылых, их связям не только с соседними, но и с весьма
отдаленными территориями.

Большую часть собранных на Памире коллекций Г.Е. Грумм-Гржимайло передал
своему спонсору – великому князю. Другая часть частично перешла в Зоологический
музей Академии наук, частично – стала обменным фондом с другими лепидоптероло-
гами того времени или была продана. Одним из покупателей был известный ботаник и
лепидоптеролог Г. Эльвес (Elwes, Henry John, 1846–1922). Впоследствии вместе с его
коллекцией сборы Г.Е. Грумм-Гржимайло попали в Британский музей естественной
истории, где они находятся и сегодня [6];

3) 1889–1890 гг.: Центральноазиатская экспедиция, в задачу которой входили ши-
рокие общегеографические исследования и сбор естественно-исторических коллек-
ций. Эту экспедицию он совершил вместе с братом, тогда поручиком, позднее гене-
рал-майором, М.Е. Грум-Гржимайло;

4) 1903–1914 гг.: экспедиционные поездки по заданию Министерства финансов для
выяснения торгово-экономических вопросов в Монголию, Урянхайский край (Туву)
и на Дальний Восток, в которых служебные поручения Григорий Ефимович совмещал
с научными исследованиями. Наиболее заметной из них стала Монголо-Урянхайская
экспедиция 1903 г. Ее результаты он обобщил в трехтомном издании “Западная Мон-
голия и Урянхайский край” (1914; 1926; 1930).

Самым значимым фактом научной биографии Г.Е. Грумм-Гржимайло и самым
важным и неоспоримым его достижением стала Центральноазиатская экспедиция
1889–1890 гг., охватившая своими исследованиями Западный Китай и Восточный
Тянь-Шань. Эта экспедиция вписала его имя в историю российского изучения Цен-
тральной Азии. Она была инициирована РГО для продолжения работ Н.М. Пржеваль-
ского, прерванных его неожиданной смертью осенью 1888 г. П.П. Семенов в своем от-
зыве определили ее как одну “из интереснейших и наиболее удавшихся экспедиций
последнего десятилетия в Центральной Азии” [9, с. 14].

Полный отчет об экспедиции “Описание путешествия в Западный Китай” составил
три тома с многочисленными иллюстрациями, фотографиями, картами и другими
приложениями, которые были опубликованы соответственно в 1896, 1899 и 1907 гг.
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Первый том Г.Е. Грумм-Гржимайло “с чувством беспредельной признательности” по-
святил великому князю Николаю Михайловичу, благодаря которому в 1884 г. началась
его исследовательская деятельность в Центральной Азии. И одновременно отдал дань
уважения своему предшественнику и его исследовательскому методу: “На свою экспе-
дицию, – написал он в предисловии, – мы смотрели глазами H.M. Пржевальского,
метко называвшего свои исследования в Центральной Азии “научными рекогносци-
ровками”. До некоторой степени мы пополнили изыскания этого знаменитого путе-
шественника; но как после него, так и после нас осталось еще много недоделанного в
Центральной Азии” [3, с. IX].

Методика ведения полевых работ Н.М. Пржевальского позволила братьям Грум-
Гржимайло изучить значительную по площади территорию и сделать два важных гео-
графических открытия, которые имели, по определению авторитетного геолога
К.И. Богдановича, “глубокое теоретическое значение для объяснения развития Азии”
[1, с. 12–16]. Им принадлежит первенство в установлении Люкчунской (Турфанской)
депрессии ниже уровня моря (–154 м) и выявление орографического значения горной
области Бэйшань как звена между восточным Тянь-Шанем и средним Кунь-Лунем.
Последующие геологические интерпретации Г.Е. Грумм-Гржимайло изученных тер-
риторий, особенно его мнение о континентальном, а не морском характере так назы-
ваемых ханхайских третичных отложений Внутренней Азии были позитивно отмече-
ны одним из крупнейших австрийских геологов Э. Зюссом (E. Suess, 1831–1914) [13,
s. 213–234].

Кроме того, братья стали первыми европейцами, которые наблюдали дикую ло-
шадь, описанную по привезенному в 1881 г. Н.М. Пржевальским экземпляру под на-
званием Equus Przewalskii, в естественных условиях и смогли добыть ее для Зоологиче-
ского музея. Оценивая в целом зоологическую коллекцию экспедиции, директор му-
зея А.А. Штраух отметил, что она значительно дополнила, расширила и существенно
видоизменила “познания о географическом распределении центральноазиатских жи-
вотных, главным образом млекопитающих” [10, с. 100].

В ходе экспедиции братья собрали также этнографический материал и сделали
ландшафтные и этнографические фотоснимки. Они экспонировались в 1891 г. на вы-
ставке, организованной Императорским Русским техническим обществом, и были
награждены бронзовой медалью4.

Международное сообщество также отметило работу Г.Е. Грумм-Гржимайло. Он
был первым, кому Парижская академия наук (Académie des sciences) 4 декабря 1893 г.
присудила только что утвержденную премию им. П.А. Чихачева “за изучение Запад-
ного Китая, Памира, Тянь-Шаня”5. В 1895 г. Нидерландское географическое обще-
ство (Koninklijk Nederlandsh Aardrijkskundig Genootshap) избрало его своим почетным
членом.

Контакты Г.Е. Грумм-Гржимайло с РГО начались в 1884 г. в ходе подготовки перво-
го Памирского путешествия. Совет РГО поддержал начинание молодого исследовате-
ля и 6 февраля 1884 г. избрал его своим членом-сотрудником, как “лицо, выразившее
желание cотрудничать с Обществом” [8, с. 4]. Вторая Памирская экспедиция 1885 г.
была уже частично профинансирована РГО. По ее итогам за научные заслуги в геогра-
фическом изучении Памира 15 января 1886 г. Г.Е. Грумм-Гржимайло был избран дей-
ствительным членом Общества. Самая известная его Центральноазиатская экспеди-
ция была инициирована и частично профинансирована РГО (бóльшую часть средств

4 Архив РГО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 82. Л. 1. Диплом о присуждении бронзовой медали, 11 мая 1891 г.
5 Эта премия была учреждена в 1891 г. на средства, завещанные Французской академии наук русским гео-

графом, геологом и путешественником П.А. Чихачевым (1808–1890). Первое награждение состоялось в
1893 г. Кроме Г.Е. Грумм-Гржимайло премию получили еще три российских исследователя: В.А. Обручев
(дважды, в 1897 г. и 1925 г.), Ю.М. Шокальский (1911 г.) и П.К. Козлов (1913).
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выделил великий князь Николай Михайлович). В разработке ее маршрута принимал
участие лично вице-председатель Общества П.П. Семенов.

За общую совокупность трудов по географии Центральной Азии Совет РГО в 1907 г.
присудил Г.Е. Грумм-Гржимайло свою высшую награду – золотую Константинов-
скую медаль. Через три года, на Годовом собрании 6 апреля 1910 г., он был избран в
почетные члены Общества, вместе с Н.Г. Потаниным и П.К. Козловым. Тем самым
была дана высокая оценка его исследовательской деятельности по изучению Цен-
тральной Азии.

В конце 1920 г. Г.Е. Грумм-Гржимайло был избран вице-председателем РГО. На
этом посту он находился до 1931 г., когда был вынужден оставить его в связи с тяжелой
болезнью. Все эти годы он находился в постоянном тесном контакте с Ю.М. Шокаль-
ским. Их общение началось еще в период активной экспедиционной деятельности
Григория Ефимовича. Так, например, Ю.М. Шокальский помогал ему в вычислении вы-
сот по измерениям, произведенным в ходе Монголо-Урянхайской экспедиции 1903 г.6
Юлий Михайлович высоко оценивал съемочные планшеты Г.Е. Грумм-Гржимайло,
которые называл “чудом ясности и в то же время красоты”, и его умение составлять
отчетные карты своих путешествий [11, с. 754]. Он глубоко уважал его за необыкно-
венное трудолюбие, требовательность к себе и обширные познания, называл его “че-
ловеком знания”7. Ю.М. Шокальский поддерживал Григория Ефимовича в очень не-
простые для его семьи послереволюционные годы, и позже, когда был арестован его
сын по так называемому Делу лицеистов, сфабрикованному ОГПУ, и во время про-
должительной тяжелой болезни в последние годы жизни. Их отношения он охаракте-
ризовал в одном из писем к Грумм-Гржимайло: “Вы действительно искренний друг. И
я такой же к Вам, этим все сказано”8.

В Научном Архиве РГО (Ф. 32) хранятся 13 писем Ю.М. Шокальского к
Г.Е. Грумм-Гржимайло; они охватывают период с 1921 г. по начало 1936 г., одно пись-
мо относится к 1908 г. Большинство из них носят личный характер. Небольшое коли-
чество писем объясняется тем, что они много общались лично по совместной работе в
Обществе или разговаривали по телефону. Публикуемые письма интересны как сви-
детельство близких дружеских отношений двух ученых, они добавляют новые детали к
их биографиям, отражают дух времени и дают, на первый взгляд, небольшую, но
очень ценную информацию о деятельности РГО в этот период.

Письма публикуются впервые. Они представлены в хронологической последова-
тельности. Для удобства чтения даты, в случае указания их отправителем в конце
письма, вынесены в начало в квадратных скобках. Стиль и орфография писем воспро-
изведены по оригиналам.

№ 1

11 февраля 1921 г.9

Милостивый государь Григорий Ефимович,
В общем собрании Русского географического общества 30 декабря 1920 г. Вы избра-

ны помощником председателя Общества.
Сообщая об этом, прошу Вас принять уверения в совершенном уважении и предан-

ности.
Ю. Шокальский

6 Архив РГО. Ф. 32. Оп. 2. Д. 120. Л. 4. Письмо Ю.М. Шокальского, 19 июня 1908 г.
7 Архив РГО. Ф. 32. Оп. 2. Д. 120. Л. 9. Письмо Ю.М. Шокальского, июль 1935 г.
8 Архив РГО. Ф. 32. Оп. 2. Д. 120. Л. 8. Письмо Ю.М. Шокальского, ноябрь 1931 г.
9 Архив РГО. Ф. 32. Оп. 2. Д. 44. Л. 1.
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№ 2

[1 ноября 1923 г.]10

Гельсингфорс11

Милостивый Григорий Ефимович,
Так и пришлось уехать, не побывав у Вас за недостатком времени. Теперь пишу из

Гельсингфорса, пользуясь остановкой поезда12.

Зная, сколь много Вам дорога судьба Общества только13 поручаю ее Вам и глубоко
надеюсь, что жизнь не затруднит Вам дальнейшее существование Общества держать в
благополучии.

Наступившее время сокращений [научных обществ] конечно неизбежно, но наде-
юсь, что оно не очень затронет Общество14. Все что можно я сделал перед отъездом с
Владимиром Леонтьевичем15, столь много любящим Общество.

Вы оба вместе есть охрана и безопасность Общества. Если понадобится собрание
Совета, то Вы оба это и сделаете и все проведете.

Как тут живется? Все зависит от взгляда и сразу не найдешь, быть может, верного.
Сравнить с 1916 г. – конечно, все что стоило марки теперь стоят 10-ки марок. На ули-
це много народу и чисто одетого, и очень мало понимающего по-русски. Искренне го-
ворю, тоска по России уже чувствуется мною ясно. Надеюсь, во вторник вечером
уехать на пароходе в Копенгаген.

Нам все кажется дорого, и экономим мы сильно. Здоровы, и только собираемся вы-
спаться.

Всего Вам доброго, главное здоровья и бодрости духа, и супруге Вашей тоже.
Всегда искренне Ваш
Ю. Шокальский
1 ноября 1923 г.

№ 3

[12 марта1925 г.]16

Дорогой и глубокоуважаемый Григорий Ефимович,
Очень желал и все подготовил, чтобы побывать сегодня у Вас и лично поздравить

столь редко усидчивого, прилежного, знающего и умного путешественника. Поздра-
вить не только от себя лично, не только от Географического общества, кое cтоль мно-

10Архив РГО. Ф. 32. Оп. 2. Д. 120. Л. 1.
11Гельсингфорс (шведс. Helsingfors) – название столицы Финляндии Хельсинки (фин. Helsinki) на шведcком

языке. Официально использовалось в русском языке до 1926 г.
12В 1923 г. Ю.М. Шокальский был командирован в Западную Европу, чтобы возобновить прерванные науч-

ные связи между РГО и европейскими научными обществами. Отчет о поездке он представил на Общем
собрании РГО в 1924 г.

13Так в тексте.
14В 1923 г. началась перерегистрация научных обществ в связи с Постановлением правительства “О порядке

утверждения и регистрации обществ и союзов, не преследующих цели извлечения прибыли, и порядке
надзора за ними” (август, 1922 г.). Этот процесс сопровождался резким сокращением их количества.
Ю.М. Шокальский много сделал для сохранения РГО и продолжения его деятельности в изменившихся
социально-политических условиях. Новый устав РГО, подготовленный в соответствии со специально раз-
работанным типовым “Нормальным уставом” для обществ, был утвержден 6 ноября 1923 г. (опубликован
в апреле 1924 г. в “Собрании узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства
РСФСР”).

15Владимир Леонтьевич Комаров (1869–1945) – ботаник, академик (с 1920), в 1918–1929 гг. ученый секре-
тарь РГО/ГГО, в 1940–1945 гг. – почетный президент Общества.

16Архив РГО. Ф. 32. Оп. 2. Д. 120. Л. 10.
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гим Вам обязано, но и от имени русских географов вообще17. В Вашем лице у них пе-
ред глазами пример как надо работать.

Не сомневаюсь, что мы долго проработаем вместе.
Всегда и искренне преданный Вам.
Ю. Шокальский
Четверг, 12 марта 1925 г.

№ 4

26 апреля 1926 г.18

Многоуважаемый Григорий Ефимович.
В Годовом общем собрании Русского географического общества 15 апреля с. г. Вы

избраны помощником председателя Общества.
Сообщая Вам об изложенном, позволяю себе выразить удовольствие по поводу

предстоящей совместной работе в Обществе и уверенность, что Вы не откажете Обще-
ству в Вашем деятельном содействии.

Прошу Вас принять уверения в искреннем моем уважении и преданности
Ю. Шокальский

№ 5

[11 мая 1926 г.]19

Многоуважаемый Григорий Ефимович,
Очень благодарен за Ваше письмо. Переговорив по предмету имеющихся средств

на печатание, спешу Вам сообщить, что согласно Вашему желанию, еще могут быть
набраны листы для закончания20 начатой главы; однако денежные обстоятельства не
позволяют идти далее 24 листов.

Одновременно с сим необходимо составить и заказать титул и обложку, чтобы не
задержали выпуск книги, да еще столь интересной и важной.

Прошу не отказать также приготовить заглавие и оглавление по-английски, оно и
будет напечатано на двух языках, что очень будет способствовать приему книги загра-
ницей21.

Искренне Ваш
Ю. Шокальский.
Вторник, 11 мая 1926 г.

№ 6

23 августа 1926 г.22

Многоуважаемый Григорий Ефимович,

17Речь идет о 45-летии научной деятельности Г.Е. Грумм-Гржимайло, началом которой он считал работу в
Филлоксерной комиссии Министерства государственных имуществ, куда был приглашен в качестве сек-
ретаря в 1880 г., еще будучи студентом Санкт-Петербургского университета.

18Архив РГО. Ф. 32. Оп. 2. Д. 44. Л. 10.
19Архив РГО. Ф. 32. Оп. 2. Д. 120. Л. 11.
20Так в тексте.
21Речь идет о публикации книги Г.Е. Грумм-Гржимайло: Западная Монголия и Урянхайский край. Т. III.

Вып. 1. Антропологический и этнографический очерк этих стран. Л.: Изд-е ГРГО, 1926. IV + 412 с. На ан-
глийский язык было переведено только название книги.

22Архив РГО. Ф. 32. Оп. 2. Д. 120. Л. 2.
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Чрезвычайно был обрадован появлением Вашей книги. Как всегда – читаешь и
чувствуешь, что в нее вложено все, что только было возможно найти и к тому же еще
освещено разумным обсуждением. Хорошая книга23.

В связи, отчасти, с этим, а главное, зная Вашу огромную начитанность я и обраща-
юсь к Вам с большой просьбой, не отказать в Вашей доброй помощи. Я редактирую
1/М карту Монголии24 и собираю материал по ней. В этом деле мне помогает действи-
тельный член Общества Павел Васильевич Гельмерсен (Кирочная 32, кв. 44)25. Не бу-
дете ли столь добры указать ему – когда он может побывать у Вас и переговорить о вы-
шеуказанных материалах по Монголии. Его телефон – 155-66, но лучше ему написать,
т. к. он еще бывает на даче.

Премного меня обяжете этой доброй помощью.
Всегда искренне Ваш
Ю. Шокальский.
Прошу передать привет супруге Вашей.

№ 7

[18 декабря 1930 г.]26

Многоуважаемый Григорий Ефимович,
С искренним счастьем узнал, что Вы поправляетесь, чувствуете себя бодро и снова –

наш дорогой, всем интересующийся, горячий Григорий Ефимович.
За время Вашего недомогания, что у нас воды утекло! и между прочим – прибавили

число листов для “Известий”. Вот мы и решили, попросить членов, и в первую голову –
членов Совета не отказать написать рецензию на какую-нибудь книгу по их выбору,
из тех, что они пользовались, для помещения в “Известиях”27.

Зная Вашу неутомимость, надеюсь на согласие.
Искренне Ваш.
Ю. Шокальский
18 декабря 1930 г.

№ 8

[конец ноябрь 1931]28

Дорогой Григорий Ефимович,
Ваше доброе письмо сказало мне старую истину, а именно: что Вы действительно

искренний друг. И я такой же к Вам, этим все сказано.

23В 1926 г. были опубликованы два тома книги Г.Е. Грумм-Гржимайло “Западная Монголия и Урянхайский
край”: Т. II “Исторический очерк этих стран в связи с историей Средней Азии” (Л., 1926) и Т. III. Вып. 1.
“Антропологический и этнографический очерк этих стран” (Л., 1926). Предположительно, речь идет об
“Историческом очерке”. Этот том был издан на средства Монгольского Ученого комитета. В работе
Г.Е. Грумм-Гржимайло проанализировал более 1000 трудов, принадлежащих 700 авторам, на русском и
целом ряде западноевропейских языков.

24Речь идет о карте Монголии в масштабе 1 : 1 000 000, работа над которой проходила в рамках деятельности
Комиссии по научному исследованию Монголии (Монгольской комиссии) СНК СССР. В 1927 г. Комис-
сия была передана в ведение Академии наук СССР.

25Гельмерсен Павел Васильевич (1880–1953) – морской офицер, капитан первого ранга, историк флота.
26Архив РГО. Ф. 32. Оп. 2. Д. 120. Л. 13.
27Г.Е. Грумм-Гржимайло откликнулся на просьбу Ю.М. Шокальского и подготовил для “Известий” Гео-

графического общества рецензию на книгу: Вавилов Н.И., Букинич Д.Д. Земледельческий Афганистан (Из-
вестия ВГО. 1931. Т. 63. С. 97–103.) и публикацию “Путешествие в горы Астын-таг (По путевым запискам
Василия Рюкбейля)” (Там же. С. 300–316.).

28Архив РГО. Ф. 32. Оп. 2. Д. 120. Л. 8. Дата установлена по письму Г.И. Грумм-Гржимайло к Ю.М. Шокаль-
скому от 21 ноября 1931 г. (Архив РГО. Ф. 32. Оп. 2. Д. 44. Д. 5), в котором он поздравлял Ю.М. Шокаль-
ского с вручением медали Американского географического общества (American Geographical Society, AGS).
Решение о награждении Ю.М. Шокальского одной из старейших наград AGS Cullum Geographical Medal
было принято в 1929 г.
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Медаль не Лондонского Географического общества, а Американского в Нью-Йор-
ке была мне вручена на многолюдном международном завтраке в Париже29.

В Бордо я был для доклада в Университете по случаю избрания меня почетным док-
тором. Как меня там принимали! И рассказать нельзя; и не только Университет, кото-
рый взял на себя все расходы по моему пребыванию в Бордо; но и город Бордо, т. к.
мэр прислал своего помощника и на заседание в университет, и на обед, потом мне
данный, где он меня приветствовал от имени города Бордо.

Как только улучу минутку – приеду и расскажу.
Искренне Ваш.
Ю. Шокальский
Привет супруге.

№ 9

1 августа [1933 г.]30

Многоуважаемый Григорий Ефимович,
Случайно узнал, что Алексей Григорьевич31 с Вами. Звонил к Вам, но оказалось,

что телефон 76–68 более Вам не принадлежит.
Яков Самойлович32 мне сказал, что Вы хлопотали о прикреплении к кооперативу

ученых на Конюшенной. Отчего же Вы мне о том не написали, я бы давно принял к
этому меры.

Хотя, по-Вашему, я не “юридический”33, Вся сила моя от того не меняется. При-
шлите Алексея Григорьевича со всеми данными, и я напишу председателю Ленсовета.

Привет супруге и Вам.
Ю. Шокальский
P. S. Давно собирался, но занят спешной работой.

№ 10

4 августа 1933 г.34

Дорогой Григорий Ефимович,
Давно бы побывал у Вас, да меня заела спешная работа, которую сдал только сего-

дня в 3 часа дня.
Никаких извинений мне не надо, старые мы друзья – вот это только и важно.
Все что нужно напишу в Смольный 7-го числа. Державин35 ошибается, Географи-

ческое общество ни об одном своем члене не писало в Смольный по предмету о ко-

29Ю.М. Шокальский участвовал в работе 13-го Международного географического конгресса, который про-
ходил в Париже 15–27 сентября 1931 г.

30Архив РГО. Ф. 32. Оп. 2. Д. 120. Л. 6.
31Алексей Григорьевич Грумм-Гржимайло (1894–1966) – сын Г.Е. Грумм-Гржимайло, географ, ботаник,

историк. В 1915 г. закончил Александровский лицей в Петербурге, в начале 1920-х гг. – вольнослушатель
Географического института в Петрограде. 15 февраля 1925 г. был арестован по сфабрикованному ОГПУ
“Делу лицеистов” (создание контрреволюционной монархической организации). Был приговорен к за-
ключению в концлагерь на 5 лет условно (https://bessmertnybarak.ru/article/delo_litseistov; дата обращения
08.04.2020). Работал в разных учреждениях Академии наук, во Всесоюзном институте растениеводства и в
других организациях; с 1939 г. – сотрудник Географического общества (зав. Библиотекой, позднее Архи-
вом).

32Яков Самойлович Эдельштейн (1869–1952) – геолог и географ, профессор Ленинградского университета;
в 1930-х гг. ученый секретарь Общества.

33В 1931 г. президентом Географического общества был избран академик Н.И. Вавилов (1887–1943), а
Ю.М. Шокальский стал первым почетным президентом Общества.

34Архив РГО. Ф. 32. Оп. 2. Д. 120. Л. 7.
35Н.С. Державин (1877–1953) – филолог-славист, историк, академик (с 1931), в 1931–1934 гг. директор Ин-

ститута славяноведения АН СССР; председатель Рабочей коллегии ЛенинградКУБУ (Ленинградской Ко-
миссии по улучшению быта ученых).
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оперативе. Вы будите первый. Очевидно, это писал Географический музей36, а не Об-
щество.

От души рад тому, что Вы чувствуете себя недурно. Это главное. Вот уж такого гео-
графа – знатока Азии, как Вы, заменить нельзя.

В Америке нашелся-таки русский, написавший о заслугах русских по изучению
Азии, я увидел это в библиографии в иностр[анных] журналах37. И это хорошо.

Ваш всегда
Ю. Шокальский

№ 11

[июль 1935]38

Дорогой Григорий Ефимович,
Что мне всего дороже в Вашем милом и дружеском письме – это четкость и твер-

дость Вашего почерка, свидетельствующего о Вашей бодрости.
Иметь Вас бодрым и деятельным – вот это важно, такого знатока поприща всех рус-

ских исследований.
Кого, кого, а Ваш привет с избранием Вашингтонской Академией наук39, конечно,

к сердцу моему близок и дорог, как от человека знания и к тому же – строгого судьи.
Спешу Вас порадовать, ничуть не чувствую себя плохо. Это слух, а что может быть

не вернее слуха, только что-то много худшее. Живу в санатории, верно, и мало что де-
лаю, отчего бодрость тела, а, следовательно, и духа, возрастают.

Привет супруге и Вам, дорогой мой.
Вашему сыну и его супруге, в особенности.
Ю. Шокальский

№ 12

[15 января 1936 г.]40

Дорогой Григорий Ефимович,
Ваше дело я провел через Совет 13 января. Единогласно было постановлено про-

сить об увеличении пенсии и о временном пособии у Наркомпроса. Н.И. Вавилов41

был в отсутствии из города. Как он только вернется, мы совместно будем хлопотать.
Искренне Ваш
Ю. Шокальский
15 января 1936 г.
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“Such a Geographer – Asian Expert as You Cannot be Replaced”: Letters of Yu.M. Shokalsky 
to G.E. Grumm-Grzhimailo (in Commemoration of the 160th Anniversary 

of Grigory E. Grumm-Grzhimailo)

T. I. Yusupova*

Institute for the History of Science and Technology, St.-Petersburg Branch, RAS, St.-Petersburg, Russia
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The article briefly highlights the main life events of Grigory Efimovich Grumm-Grzhimailo
(1860–1936) – a traveler, naturalist, entomologist, historian, and honorary member of the
Russian Geographical Society. His expeditions covered the Pamir, the Eastern Tian Shan,
Nanshan, Western Mongolia, and the Uryankhai area (Tuva). It is noted that his various ac-
tivities made an extensive contribution to the study of the nature and history of the peoples
of Central Asia. The whole life of Grumm-Grzhimailo was associated with the Russian
Geographical Society, of which he was the vice-chairman in the 1920s. During that time, he
developed a close friendship with Yu.M. Shokalsky, the chairman of the Society, who greatly
appreciated his contribution to the knowledge of the Asian continent. The published here
letters of Shokalsky to Grumm-Grzhimailo reflect the nature of their relationship, comple-
ment the biographical outlines of Grumm-Grzhimailo and Shokalsky with new facts, and
appear to be a valuable source of the history of the Russian Geographical Society.

Keywords: Russian Geographical Society, Grumm-Grzhimailo, Shokalsky, correspondence,
1920s–1930s
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