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История дворянского рода Семёновых и Семёновых-Тян-Шанских исследована мало, за 
исключением наиболее яркого представителя фамилии – Петра Петровича Семёнова-Тян-
Шанского (1827-1914). Знаменитому учёному, путешественнику, общественному и 
государственному деятелю посвящены несколько монографий и художественных 
произведений. Среди биографических работ стоит выделить первую биографию учёного, 
которая была написана секретарём ИРГО, другом семьи СТШ А.А. Достоевским в 1927 
году к 100-летию ПП. Она, вместе с другими статьями, где раскрывалась роль ПП в 
отдельных научных дисциплинах вошла в юбилейный сборник, изданный Географическим 
обществом. Из более поздних работ стоит отметить книгу, вышедшую в издательстве 
«Наука» в 1991 г. В художественной литературе образ ППСТШ отображался не часто. 
Наиболее заметное произведение вышло в серии ЖЗЛ - Однако книга изобилует 
фактическими ошибками и тенденциозной подачей исторического материала, что связано, 
как с временем выхода книги, так и с ограниченностью источников, которыми пользовался 
автор.  
Козлов И. В., Козлова А. В. П.П. Семёнов-Тян-Шанский. М.: Наука, 1991.  
Алдан-Семёнов. А.И. П.П. Семёнов-Тян-Шанский. М.: ЖЗЛ, 1965. 
Основным источником для изучения биографии П.П. СТШ являются его мемуары, 
которые учёный начал писать уже на склоне лет. Они были доведены только до эпохи 
отмены крепостного права. На тот момент П.П. исполнилось только 34 года. Таким 
образом, большая часть жизни им самим не была описана. В 2019 году в серии «Золотой 
фонд РГО» мемуары были впервые изданы целиком, с обширными примечаниями и 
дополнениями. 
В последние годы М.А. Семёновым-Тян-Шанским и А.Ю. Заднепровской были 
подготовлены и изданы мемуары сына ПП – Вен. П. «То, что прошло», переписка семьи 
СТШ и их ближайших родственников и друзей «Письма – больше, чем воспоминания» и 
«П.П. СТШ. Юношеские письма». Эти издания стали естественным продолжением и 
дополнением мемуаров П.П. и охватывают столетие с середины XIX до середины XX вв. 
Об истории рода и предках П.П. мы встречаем относительно подробное описание в 
мемуарах самого П.П. и его сестры Н.П. Грот. Детальным исследованиям подвергалась 
лишь судьба отца П.П. – П.Н. Семёнова (1791-1832), капитана лейб-гв. Измайловского 
полка, участника Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов, члена «Союза 
благоденствия», известного драматурга начала XIX века, а также его младшего брата – 
Василия Николаевича Семёнова (1801-1863), лицейского приятеля А.С. Пушкина, позже 
цензора Главного цензурного комитета, литератора, библиографа и государственного 
деятеля. 
Грот К.Я. Пётр Николаевич Семёнов (1791-1832). К столетию с его смерти. Поэт-
пародист и драматург, друг народа // Пушкин и его современники. Вып. 4 (43). - СПб, 
2005. С. 5-62. 
Грот К.Я. Василий Николаевич Семёнов, литератор и цензор. К литературной 
истории 1830-х годов // Пушкин и его современники", вып. XXXVII. Л., 1928. Стр. 155-
191. 
Всего у Семёновых было 5 братьев. Александр погиб при Бородино, Михаил 
дослужившись до чина полковника л.-гв. Измайловского полка вышел в отставку и жил в 
Раненбургском уезде Ряз. губ. «прогрессивным помещиком». Николай Николаевич 
Семёнов (1896 - 1875), оставил след в истории, как руководитель образования в Рязанской 
губернии в 1830-1840-е гг., Минский вице-губернатор и Вятский губернатор. На 
последнем посту именно Н.Н. ходатайствовал о смягчении участи М.Е. Салтыкова 



(Щедрина). Позже, по ходатайству губернатора, М.Е. Салтыкову было разрешено 
вернуться из адм. ссылки с разрешением жить в столичных городах.  
Следующее поколение Семёновых, это, собственно, П.П, его старший брат Н.П. Семёнов и 
сестра Н.П. Грот (Семёнова). Н.П. Семёнов (1823-1904), сенатор, член Комиссий по 
крестьянской реформе, её официальный историограф, опубликовавший ряд отдельных 
статей по этой теме, а затем фундаментальный труд в 3-х томах «Освобождение крестьян в 
царствование императора Александра II» (удостоен премии Митрополита Макария) , 
литератор, награждённый Пушкинской премией за переводы Адама Мицкевича, 
исследователь-натуралист. Всю жизнь дружил с Н.Я. Данилевским, был близко знаком с 
Ф.М. Достоевским. О Н.П. Семёнове вышли две публикации близкие по содержанию.  
Богданов А.А. Государственный деятель, историк, поэт Николай Петрович Семёнов // 
Записки Липецкого областного краеведческого общества. Т. Х. – Липецк, -    2013. с. 25-
37. 
Богданов А.А. Николай Петрович Семёнов – сенатор, учёный, поэт. // Седьмые 
Яхонтовские чтения. Материалы межрегиональной научно-практической 
конференции. Рязань, 16-19 октября 2012 года. – Рязань: Изд-во РИАМЗ, 2014. - С.283-
297. 
 
Наталия Петровна Грот (Семёнова) оставила мемуары «Из семейной хроники. Для детей 
и внуков», в которых описана первая половина ее жизни. Они переизданы в 2021 г., ГПИБ, 
к сожалению, без подробных комментариев. Н.П. была хорошим портретистом, 
сохранились ее портреты ПП и бабушки М.П. Семёновой (Буниной), она сотрудничала с 
издательством Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», много писала для детей и юношества. Мать 
философа Н.Я. Грота (1852-1899) и учёного-филолога К.Я. Грота (1853-1934). О ней 
существует только одна публикация биографического плана и вступительная статья 
профессора РГГУ М.А. Поляковой к мемуарам. 
 А.А. Богданова Женщина выше учёности // Липецкая газета: Итоги недели, № 46. 9.-
16.11. с. 44-47.   
Полякова М.А. «Дух искренности и взаимного доверия…» // Грот Н.П. Из семейной 
хроники. Воспоминания для детей и внуков. М.: ГПИБР, 2021. Стр.3-11. 
Дмитрий Петрович Семёнов-Тян-Шанский (1852-1917), статистик, общественный и 
государственный деятель. Старший сын Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского и Веры 
Александровны Чулковой (1833-1853). После смерти матери в раннем детстве воспитывался 
у её тетки Кореевой в имении Гремячка, а потом у своей тетки Н.П. Грот в Петербурге. 
Обучался в частной гимназии К.И. Мая. Окончил естественно-математический факультет 
Петербургского университета. После Университета работал статистиком и экономистом в 
Министерстве земледелия. Одновременно, являясь активным членом Географического 
Общества, возглавлял в нём Отделение статистики.  Участвовал в первой переписи 
населения Российской Империи и в организации промышленных и сельскохозяйственных 
выставок. 
         Автор статей по статистике и экономике сельского хозяйства России. Автор ряда 
материалов, опубликованных в многотомном издании "Россия", выходившем под     
редакцией П.П. Семенова-Тян-Шанского. Избирался депутатом Городской Думы 
Петербурга. Как член Думы возглавлял комиссию по строительству Охтинского моста через 
Неву в Петербурге.  Являлся одним из организаторов и попечителем (1914-1917) 
Андреевского благотворительного общества. Скончался внезапно в Петрограде 01.11.1917 
года, узнав о разгроме усадьбы «Гремячка» в Рязанской губернии и покушении на старшего 
сына Рафаила. Похоронен на православном Смоленском кладбище на Васильевском 
острове. 
Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский (1870-1942), русский и советский статистик 
и географ, автор фундаментальных работ по районированию, городскому и сельскому 
расселению. С детства отец привил ему интерес к географии, изучению природы и 



общества. В 1895-1897 гг. В. П. Семёнов принимал участие в первой всероссийской 
переписи населения в качестве секретаря Главной переписной комиссии. Служил в 
Центральном статистическом комитете, в статистическом отделении Министерства 
финансов, а в 1905-1917 гг. был начальником статистического отделения в Министерстве 
торговли и промышленности. Инициатор, редактор и автор многотомного труда «Россия. 
Полное географическое описание нашего Отечества». Издал серию «Торговля и 
промышленность Европейской России» (удостоена Гран-При на международной выставке 
в Турине), за труд «Город и деревня Европейской России» получил премию Академии Наук. 
С 1918 г. на преподавательской работе. Профессор Педагогического института, затем 
Ленинградского университета. Был инициатором создания и руководителем Центрального 
Географического музея (1919-1937), ставшего третьим по величине после Эрмитажа и 
Русского музея. Один из активных деятелей краеведческого движения в 20-е гг. ХХ в., член 
президиума Центрального бюро краеведения. Активный деятель Русского Географического 
Общества. В 1918-1932 гг. возглавлял отделение статистики, член учёного совета ГО СССР 
(1937-1942), почётный член ГО. 
В 1941 г. Работал в географическом бюро помощи фронту. Умер в блокадном Ленинграде 8 
февраля 1942 г., отказавшись от эвакуации. Похоронен на Богословском кладбище. 
Андрей Петрович Семёнов-Тян-Шанский (1866-1942) русский, советский географ, 
энтомолог, колеоптеролог, и переводчик. Андрей Петрович рос под влиянием отца в 
обстановке разносторонних научных интересов. В юности он заинтересовался 
энтомологией. В 1888 г. П.П. и А.П. Семеновы совершили большое путешествие по 
Средней Азии, по итогам которого А.П. Семёнов опубликовал свои первые 
энтомологические исследования. С 1890 г. и до конца дней работал в Зоологическом музее 
Петербургской академии наук (позже - Зоологический институт). Андрей Петрович описал 
900 различных видов и родов жуков и опубликовал более тысячи научных работ. 
Исключительно плодотворной была его работа на посту вице-президента, а с 1914 г. - 
президента Русского энтомологического общества. Андрей Петрович редактировал многие 
издания Энтомологического общества. А.П. Семёнов хорошо знал мировую литературу. В 
частности, он был блестящим знатоком латинской поэзии, особенно Горация, а его 
переводы специалисты считают образцовыми по красоте и точности. 
А.П. Семёнов занимался историей военно-морского флота и операций на море, был 
председателем Российского морского союза. После русско-японской войны выступал со 
статьями, отстаивая жизненную необходимость воссоздания русского военно-морского 
флота на Дальнем Востоке, создания морской авиации. 
Много он сделал и в Географическом обществе, где в 1910 г. организовал 
биогеографическую комиссию. А.П. Семёнов вместе с братом Вениамином Петровичем 
стояли у истоков природоохранной деятельности в России, был инициатором создания 
Постоянной Природоохранной комиссии при ИРГО. 
Андрей Петрович скончался в блокадном Ленинграде 8 марта 1942 г. и был похоронен на 
Смоленском кладбище, в родовом склепе рядом с родителями.  
Одним из видных российских метеорологов конца XIX – первой половины ХХ в. был 
младший сын П.П. Семёнова-Тян-Шанского - Измаил Петрович Семёнов-Тян-Шанский 
(187-1942), Он окончил естественно-математический факультет Петербургского 
университета. С 1896 г. по 1917 г. работал в Главной физической обсерватории. Возглавлял 
службу по изданию Ежедневного метеорологического бюллетеня. По инициативе И.П. 
Семёнова были созданы метеорологические станции в д. Петровке Липецкого уезда 
Тамбовской губ. и д. Гремячке Данковского уезда Рязанской обл. Принимал участие в 
подготовке и проведении первой переписи населения Российской Империи (1897 г.) и 
переписи населения 1920 г. В 1914-1918 гг. был одним из организаторов, ведущих 
специалистов и руководителей военно-метеорологической службы России. В 1918 г. вместе 
с семьёй вынужден перебраться в д. Петровка (сейчас – Грязинский район Липецкой обл.), 
где прожил до 1929 г., возглавляя метеорологическую станцию, входившую в систему ГГО. 



С 1930 г. по 1942 г. – специалист Главной геофизической обсерватории. Автор ряда трудов 
по метеорологии, в т.ч. статей в многотомном труде «Россия. Полное географическое 
описание нашего Отечества». Скончался в блокадном Ленинграде 3 января 1942 г. и был 
похоронен в братской могиле на Смоленском кладбище. 
 
Следующее поколение Семёновых-Тян-Шанских также оставило заметный вклад в 
истории. Среди них можно назвать: 
Леонид Дмитриевич (1880-1917), поэт-символист, публицист, толстовец, был лично 
знаком с Л.Н. Толстым, состоял с ним в переписке.  
Михаил Дмитриевич (1882-1942), офицер, участник Первой Мировой войны, учёный 
географ и экономист, доктор географических наук, профессор Ленинградского 
пединститута. 
Вера Дмитриевна (1883-1984), художник, член ЛОСХ, искусствовед, музейный работник. 
Николай Дмитриевич (1887-1974), морской офицер, служил на императорских яхтах 
«Штандарт» и «Полярная звезда», участник Первой Мировой войны и Белого движения. С 
1920 года в эмиграции, сначала в Великобритании, затем жил во Франции.  
Александр Дмитриевич (1890-1979), офицер, участник Первой Мировой войны, с 1920 г. 
в эмиграции в Финляндии, Германии, с 1925 г. – во Франции. Занимал видное место среди 
русской эмиграции. С 1941 г. принял священнический сан, активный деятель РПЦЗ. С 
1971 г. - епископ Зилонский Константинопольского патриархата. 
Владимир Вениаминович (1900- 1973), доктор технических наук, профессор 
Кораблестроительного института. 
Роман Вениаминович (1902-1976), доктор технических наук, профессор 
Кораблестроительного института. 
Олег Измайлович (1906-1990), участник Великой Отечественной войны, доктор 
биологических наук, один из основателей Лапландского заповедника. 
Ольга Измайловна (1911-1970), двукратная чемпионка СССР по шахматам среди 
женщин. 
Анастасия Михайловна (1913-1992), доктор биологических наук, сотрудник БИН АН 
СССР. 


