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В статье рассматривается деятельность известного 
географа и путешественника М. И. Венюкова на Дальнем 
Востоке России. Первый свой научный и экспедиционный опыт 
он приобрёл на Амуре, который потом с успехом применил 
в первой исследовательской экспедиции, обследовавшей 
долину реки Уссури. Он получил от местных жителей сведения 
не только о притоках Уссури и оз. Ханка, но и об обширном 
и неизвестном Уссурийском крае, собрал этнографические 
данные о проживавших здесь народах и проч. Не забывал 
Михаил Иванович о Приамурье и впоследствии, помещая 
свои воспоминания и новейшие сведения в российской и 
иностранной печати. В завещании своём он также уделил 
большое внимание дальневосточникам, выделив средства 
на содержание школы в станице Венюковой на Уссури 
и подарив большую библиотеку Хабаровску, при самом 
основании которого он присутствовал.
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М
ихаил Иванович Венюков — географ и пу-
тешественник, родился 2 июля 1832 года в 
селе Никитском Пронского уезда Рязанской 
губернии в семье потомственного военного 
Ивана Андреевича Венюкова (1791 г. р.1). Как 

и семья его матери Елизаветы Михайловны Кутузовой, они 
принадлежали к древним дворянским родам [11].

Отец его, поручик 20-го егерского полка, участвовал в 
Отечественной войне с июля 1812 по 1815 год. В Прибалтике 
в 1812 году в битве при Экау он был ранен в ногу, при взятии 
Парижа в 1814 году получил пулевые ранения в спину и в 
руку, за что был награждён орденом Святого Владимира 4-й 
степени с бантом. В 1813 году Иван Андреевич произведён в 
чин штабс-капитана, а после войны дослужился до майора. В 
1818 году он получил назначение в Селенгинский пехотный 
полк, в феврале 1819 года был уволен из армии «за ранами» 
с мундиром и пенсионом полного жалованья. Вскоре он же-
нился и поселился в имении жены, Елизаветы Михайловны 
Кутузовой, в селе Никитском Пронского уезда Рязанской гу-
бернии. Здесь у него родились сыновья Владимир в 1826 году 
и Виктор в 1827 году, а в 1832-м — Михаил. Ещё в 1827 году 
Иван Андреевич поступил на службу городничим в г. Курмыш 
Симбирской губернии, почти в 600 км от села Никитского, 
что вынуждало его в основном служить вдали от семьи. Но 
когда он приезжал, дети с восторгом слушали рассказы  о 
его боевых подвигах. В остальное время Михаил целиком 
был на воспитании у бабушки, которая в пять с половиной 
лет научила его читать [15, с. 382; 16, с. 9].

В 1808 году при 2-м кадетском корпусе в Санкт-Петер-
бурге, который ещё в 1807 году окончил отец Михаила, был 
сформирован отдельный Волонтёрный корпус, получивший 
название «Дворянский полк». Он занимался подготовкой 
молодых дворян к офицерской службе. В 1845 году Михаил 
Венюков был принят во второй класс Дворянского полка, 
который окончил в 1850 году, получив чин артиллерийского 
прапорщика. Затем он служил в армейской артиллерии, но в 
1853 году был направлен преподавателем (репетитором физики) 
в свой Дворянский полк. Тогда же, в 1853–1854 годах, Венюков 
вольнослушателем посещал курс естественного факультета 
Санкт-Петербургского университета. В 1854 году он посту-
пил на курсы Николаевской академии Генерального штаба,  
которые окончил в ноябре 1856 года [8, с. 178; 11; 16, с. 11]. 
И после академии у молодого артиллерийского офицера 
появилась возможность круто изменить свою судьбу.

 В начале 1857 года поручик М. И. Венюков был назна-
чен старшим адъютантом в штаб войск Восточной Сибири 
и 23 апреля прибыл в Иркутск. Первым его поручением 
было за три недели составить карту Маньчжурии и Вос-

1 Дата смерти неизвестна.

точной Монголии. Карта готовилась в двух экземплярах: 
для генерал-губернатора Н. Н. Муравьёва и для графа 
Е. В. Путятина. Муравьёв, узнав о подготовке М. И. Веню-
ковым карты Маньчжурии, предложил ему ехать вместе с 
ним на Амур делопроизводителем и правителем походной 
генерал-губернаторской канцелярии. «Лучшего поощре-
ния к работе нельзя было бы сделать. Мечта моя быть на 
Амуре, представлявшем в то время крупный политический 
интерес, сбывалась» [3, с. 200–202]. Походная канцелярия 
была крайне малочисленна. Кроме самого Н. Н. Муравьёва 
и М. И. Венюкова в неё входил только молодой переводчик 
с маньчжурского языка Я. П. Шишмарёв [3, с. 203].

27 мая начался сплав по Амуру. Н. Н. Муравьёв и посол 
в Китай граф Е. В. Путятин ехали на катерах с небольшим 
домиком на палубе. М. И. Венюков и Я. П. Шишмарёв — на 
маленьких лодках с одним гребцом каждая. К ним примы-
кали суда свиты и две канонерки, составлявшие конвой  
[3, с. 208–209].

Рано утром 29 мая 1857 года Михаил Иванович Венюков 
впервые увидел Амур: «Смотря на широкий поток, мирно 
струившийся прямо к востоку, многие из нас думали: там, 
где-то далеко, почти так же далеко, как от Москвы до Арара-
та, река эта вливается в море, и это море — Великий океан, 
единственный открытый путь из России не в Швецию, не 
в Турцию, не в Персию, а в Америку, Австралию и Южную 
Азию» [Цит. по: 16, с. 12–13].

Плавание по Амуру шло без больших остановок, днём 
и ночью. 3 июня подошли к Усть-Зейскому посту. Пока 
генерал-губернатор провожал сплавлявшееся дальше по 
Амуру посольство графа Е. В. Путятина, сам М. И. Венюков 
распоряжался высадкой солдат и артиллерийского дивизио- 
на, а затем примерно двумя верстами ниже Усть-Зейского 
поста по его указанию стали сооружать «бараки из двойной 
плетневой ограды с промежутком, набитым землею» — пер-
вые строения будущего города Благовещенска [3, с. 210].

В середине июля 1857 года Н. Н. Муравьёв решил вер-
нуться из Усть-Зейского поста в Иркутск, а М. И. Венюкову 
поручил осмотреть селения по Амуру, основанные ниже впа-
дения реки Буреи, а затем по пути вверх по Амуру осмотреть 
и сделать съёмку местностей во всех остальных возникших 
в 1857 году казачьих станицах и посёлках на Амуре. 

Осенью 1857 года в Иркутске кроме обработки амур-
ских материалов М. И. Венюков занимался составлением 
военно-статистического описания Забайкалья [1, с. 83–84]. 
22 ноября 1857 года выехав из Иркутска, 9 декабря он был 
уже в Петербурге, где и ознакомил находящегося там ге-
нерал-губернатора Н. Н. Муравьёва с результатами своей 
работы в Приамурье и Забайкалье [1, с. 84].

Здесь в это время обсуждались открытия, сделанные 
экспедицией графа Е. В. Путятина во время плавания из 
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Николаевска в Китай, в результате чего на побережье 
Японского моря были открыты бухты Св. Владимира и 
Св. Ольги. Соответственно возникла мысль о возможно-
сти сообщения с этими бухтами по реке Уссури, одному 
из наиболее крупных правых притоков Амура. Для этого 
была необходима экспедиция, которую генерал-губернатор  
Н. Н. Муравьёв тогда же поручил провести Михаилу Ивано-
вичу. Экспедиция также должна была исследовать возмож-
ность пароходного сообщения по реке, собрать сведения о 
Приуссурийском крае и перевалах через Сихотэ-Алиньский 
хребет к этим бухтам Японского моря [1, с. 84; 13, с. 35]. 

Как писал сам Венюков, «лучшей программы деятель-
ности на будущее лето нельзя было придумать, и я с жаром 
занялся приготовлениями к предстоявшему странствованию: 
перечитал все, что было писано о Маньчжурии и Японском 
море, скопировал карты, сделал длинные выписки из Лапе-
руза...» [1, с. 84]. При этом он особо обращал внимание на 
тот факт, что ему в Петербурге удалось встретиться с двумя 
знатоками этих местностей — профессором восточного 
факультета Санкт-Петербургского университета В. П. Ва-
сильевым и контр-адмиралом Г. И. Невельским. 

Профессор Василий Павлович Васильев передал Ми-
хаилу Ивановичу оригинал рукописи с переводом китайской 
описи реки Уссури, а также общее описание Маньчжурии, 
составленное им по китайским источникам и недавно отпе-
чатанное в «Записках Императорского Русского географи-
ческого общества», и другие документы. Геннадий Иванович 
Невельской лично пригласил его к себе и в течение несколь-
ких вечеров беседовал о Нижне-Амурском и Уссурийском 
краях, «о которых имел обширные сведения, частью как 
очевидец, частью из расспросов у гиляков, мангун [ульчей] 
и гольдов. Опасаясь, чтобы я чего-либо из сообщённого 
им не забыл, он начертил на особом листе эскиз страны 
между Уссури и Японским морем и тут же написал на полях 
пояснительный текст» [1, с. 84–85]. 

В феврале 1858 года М. И. Венюков выехал из Пе-
тербурга в Иркутск, где занялся подготовкой Уссурийской 
экспедиции. По приказанию генерал-губернатора для бес-
препятственного плавания по Уссури ему был выдан особый 
«лист» на маньчжурском языке для предъявления цинским 
пограничным чиновникам [13, с. 36]. 

Началась Уссурийская экспедиция в апреле 1858 года, 
когда теперь уже штабс-капитан Венюков вместе с перевод-
чиком Я. П. Шишмарёвым вновь отправился на Амур, но в 
этот раз уже за несколько дней до выезда генерал-губер-
натора Н. Н. Муравьёва [3, с. 220]. В Шилкинском заводе 
он встретил членов своей экспедиции: казачью команду, 
состоящую из сотника Пешкова, урядника Масленникова и 
11 казаков, переводчика тунгусского языка, унтер-офицера 
Карманова. С Михаилом Ивановичем был и крепостной. 

Это был мальчик, прислуживавший ему и следивший за 
личными вещами Венюкова [1, с. 91]. В состав экспедиции 
предполагалось включить ещё двух топографов, но из-за 
бюрократических проволочек местных военных чиновников 
они не успели присоединиться к экспедиции [13, с. 36]. 

 У Амурской экспедиции, организованной генерал-гу-
бернатором Восточной Сибири Н. Н. Муравьёвым в 1858 
году, было несколько целей: дополнительно основать новые 
поселения между Усть-Стрелкою и Хинганом, заселить 
пространство между Хинганом и Уссури и часть берега 
последней и, самое главное, заключить договор с Китаем. 
Баркас с экспедицией М. И. Венюкова пришёл в Усть-Зей-
ский пост 11 мая. 13 мая туда со своим катером и двумя 
канонерками прибыл генерал-губернатор Восточной Сибири 
Н. Н. Муравьёв. 16 мая в Айгуне был подписан договор с 
Цинской империей [1, с. 93–94].

Сам Венюков в процессе переговоров не участвовал, так 
как в середине мая был отправлен на устье Уссури, где через 
несколько дней после заключения договора вновь встретился 
с генерал-губернатором Н. Н. Муравьёвым [1, с. 94].

На двух лодках утром 1 июня 1858 года экспедиция из 
16 человек под руководством штабс-капитана М. И. Веню-
кова отправилась из Уссурийского поста на юг. С июня по 
август 1858 года Венюков работал над описанием долины 
реки Уссури и занимался её топографической съёмкой. 
Измеряя расстояние шагами, он пешком, стоптав четыре 
пары обуви, прошёл всё расстояние от Уссурийского поста 
до устья Лифулэ (современная река Зеркальная, впадающая 
в Японское море в Кавалеровском районе), где 18 июля 1858 
года вместе с членами экспедиции вышел на берег моря 
[5, с. 163]. Не дойдя до бухты Св. Владимира 35 вёрст, из-за 
плохого самочувствия Венюков повернул обратно [5, с. 165].

В августе экспедиция вернулась на Уссури и сплавилась 
к устью реки. Венюков увидел тогда первые строения станиц 
Невельской, Казакевичево (бывший Усть-Уссурийский пост), 
Корсакова. В Казакевичево уже с ранней весны началось 
возведение казённых складов и жилых построек, и к августу 
1858 года станица приобрела «довольно приличный вид». 
Соответственно в этой станице потом и определили место-
пребывание командира Уссурийского казачьего батальона 
Амурского казачьего войска. Тогда же он впервые увидел 
и строения Хабаровки (ныне город Хабаровск). В военном 
селении Хабаровка под управлением капитана Дьяченко 
были уже построены «не только дома, но и лавки с товарами, 
даже, если не ошибаюсь, заложена была небольшая церковь 
или часовня на пригорке, видном издалека». Венюков сразу 
оценил его возможности и предположил, «что тут в будущем 
предстояло возникнуть большому торговому городу» [1, с. 97]. 

Отдохнув два дня в Хабаровке, две лодки Уссурийской 
экспедиции М. И. Венюкова казаки бечевой потянули вверх 

К 190-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ВЕНЮКОВА
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по Амуру, проходя 20–22 версты в день. Перед станицей 
Раддеевской они сели на проходящий мимо пароход, где 
Михаил Иванович перечертил «набело» всю сделанную им 
съёмку долины Уссури [7, с. 104–106]. В Благовещенске 
они пересели на баркас, который так же тянули бечевой. 
14 октября 1858 года М. И. Венюков последний раз видел 
Амур — от Усть-Стрелки его экспедиция свернула на реку 
Шилку, и уже 26 октября он был в Иркутске [1, с. 107].

В 1858 году в ходе Уссурийской экспедиции М. И. Ве-
нюков впервые произвёл топографическую съёмку реки 
Уссури и дал описание физической географии Уссурийского 
края. Он собрал сведения о притоках реки Уссури и про-
живавших здесь народах, доказав, что на правобережье 
Уссури не было постоянной цинской администрации. Мате-
риалы о реке Уссури и Уссурийском крае, представленные 
М. И. Венюковым генерал-губернатору Восточной Сибири 
Н. Н. Муравьёву, помогли тому при проведении границы 
с Цинской империей [13, с. 38]. 

После Уссурийской экспедиции, как вспоминал Ми-
хаил Иванович, «вся поэзия амурского дела кончилась с 
подписанием Айгунского договора. За исключением одной 
моей небольшой экспедиции, которая тоже утратила часть 
своей заманчивости, не оставалось ни одного предприятия 
на Амуре, которое бы не было самою сухою прозою. Для 
“видных” дел почти не оставалось места» [1, с. 94].

Это настроение совпало с усилившимися интригами и 
нападками начальства, в результате чего в конце 1858 года 
он попросил у генерал-губернатора Восточной Сибири графа 
Н. Н. Муравьёва-Амурского о его переводе. 3 января 1859 года 
он покинул Иркутск, и уже 23 февраля в Санкт-Петербурге его 
назначили начальником экспедиции на реку Чу у Кокандского 
ханства в Средней Азии. Затем по заданиям Генерального 
штаба он исследовал Иссык-Куль, Тянь-Шань, Алтай и Кавказ. 
В 1864–1867 годах М. И. Венюков служил в Царстве Польском 
председателем комиссии по крестьянским делам [4; 6; 7].

В 1867 году он вновь вспоминает о Дальнем Востоке в  
своей статье «Примечания к будущей истории наших завоева-
ний в Азии», напечатанной 1 августа 1867 года в «Прибавочном 
листу к первому десятилетию» выпускаемой А. И. Герценом и 
Н. П. Огарёвым газеты «Колокол» [12]. Вероятно, эта статья 
была одной из причин, по которой сорвалась экспедиция 
М. И. Венюкова в Китай в 1868 году, когда его не пустили 
через русскую границу в Кяхте [9, p. 162]. Тем не менее в 
1868–1869 годах он предпринял кругосветное путешествие 
через Индийский океан, посетив Японию и Китай. В 1873 и 
1874 годах Михаил Иванович состоял секретарём Император-
ского Русского географического общества и в это же время, в 
1874 году, путешествовал по азиатской Турции [2, с. 90; 6; 7].

В сентябре 1877 года он написал из Парижа письмо 
российскому императору Александру II, результатом кото-

рого стало его увольнение в отставку с производством в 
генерал-майоры [15, с. 382].

С этого времени Венюков живёт уже за пределами 
России, сначала в Женеве, а затем в Париже, но недол-
го. В 1880-х годах он путешествовал по Алжиру, Тунису, 
Сенегамбии (Западная Африка), побережьям Бразилии 
и Уругвая, а также по островам Антильского архипелага, 
посетил Панамский перешеек, Корсику. Результатом этих 
путешествий явились многочисленные печатные геогра-
фические и военно-географические труды на русском и 
иностранных языках [4; 6; 7]. 

В 1881 году, переселяясь из Женевы в Париж, Михаил 
Иванович озаботился составлением своего завещания, к 
оформлению которого он привлёк русское консульство во 
Франции. В пункте третьем завещания Венюков назначил 
капитал в 10 тысяч рублей сельскому обществу села «Ни-
китенскаго», в котором он «родился и провёл детство». Во 
втором пункте он завещал капитал в восемь тысяч рублей 
для выдачи ежегодных премий «за наилучшие исследования 
по географии Азии» Русскому географическому обществу 
[2, с. 90–91]. Одним из результатов трудов М. И. Венюкова 
по обследованию им реки Уссури было основание здесь 
казачьих станиц. Одна из них была создана ещё в 1859 
году и получила название Венюковская (ныне село Венюко-
во). Позднее Михаил Иванович писал об этом: «Мне была 
сделана честь наименованием по моей фамилии одной 
станицы на Уссури, довольно большой, имеющей теперь 
церковь и даже школу» [5, с. 103]. Неслучайно поэтому 30 
сентября 1881 года в четвёртом пункте завещания было 
отмечено: «Обществу станицы Венюковой, на реке Усури, 
в Приморской области, завещаю также... пятьсот рублей 
золотом годового дохода...», проценты с которого должны 
были употребляться исключительно на содержание мест-
ного училища [2, с. 91].

Но самым важным для Михаила Ивановича был первый 
пункт завещания: «Библиотеку мою, состоящую более чем 
из 1 200 томов книг научного содержания, преимуществен-
но географических, естество-исторических, исторических 
и общелитературных, а также собрание карт и атласов 
жертвую в пользу находящегося на Амуре, при устье Усу-
ри, селения Хабаровки или вообще того пункта, где будет 
находиться управление Уссурийским краем. На доставку 
этой библиотеки по назначению ассигную 500 франков или 
соответственное им по курсу число рублей из наличных 
денег, какие окажутся в день моей кончины» [2, с. 90–91]. 
Михаил Иванович надеялся тогда, что перевозку библиотеки 
до Владивостока не откажется взять на себя морское ведом-
ство России. Он написал об этом в канцелярию Морского 
министерства, вице-директору Линдену, но получил отписку, 
что «отправляемые в настоящем [1882] году из Кронштадта 
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в Японское море суда так загружены, что принять нового 
груза не могут». В следующем году практических послед-
ствий от этого также не было [2, с. 90–91].

М. И. Венюков так и не смог решить этой проблемы. 
Последние годы его жизни прошли в Париже, он жил весьма 
скромно, очень нуждался и умер 4 июля 1901 года в париж-
ской больнице Диона без всяких средств [4]. Но в 1907 году 
библиотека Венюкова всё же попала в Хабаровск. В отчёте 
Николаевской публичной библиотеки Приамурского отдела 
Императорского Русского географического общества за 1907 
год сообщалось о том, что «Прибыла из Парижа пожертво-
ванная умершим отставным генерал-майором Венюковым 
библиотека в 7 ящиках. Книги в этой библиотеке имеются на 
русском, французском и английском языках и касаются раз-
ных отраслей знания, главным образом географии, истории 
и социологии. Имеются и рукописи самого жертвователя и 
большое количество изданий его, которые, однако, по цен-
зурным соображениям не могут стать достоянием публики. 
Библиотека эта еще не разобрана окончательно» [10, с. 7].

В 1955 году часть архива М. И. Венюкова была передана 
из Хабаровска в Москву, в отдел рукописей Государствен-
ной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. В 1960 году 
сотрудница отдела рукописей В. Г. Зимина опубликовала 
подробный анализ этой части архива, а также наиболее 
полный библиографический список произведений Венюкова. 
В то же время книжная коллекция М. И. Венюкова не была 

выявлена и затерялась в фондах Хабаровской краевой 
научной библиотеки (бывшая Николаевская публичная 
библиотека) [14, с. 137].

В 1974 году сотруднице библиотеки А. Н. Масловой 
удалось атрибутировать часть книжной коллекции из со-
брания М. И. Венюкова — более 100 книг на русском языке 
и примерно столько же на иностранных, преимущественно 
на французском. Полностью книжную коллекцию М. И. Ве-
нюкова выявить пока не удалось…

Дальний Восток, Амур, Уссури, Хабаровск — с эти-
ми географическими понятиями связано начало карьеры 
выдающегося русского военного исследователя, учёного, 
путешественника. Недаром «Обозрение реки Уссури и 
земель к востоку от неё до моря», далеко не первое его 
научное исследование, но первое опубликованное в от-
крытом научном источнике — в «Вестнике Императорского 
Русского географического общества», в 1859 году, сразу 
ввело М. И. Венюкова в ряд уважаемых исследователей…

Ещё в декабре 1858 года, накануне его отъезда из 
Восточной Сибири, на балу у генерал-губернатора графа 
Муравьёва-Амурского «Николай Николаевич отыскал меня 
в толпе и... сам представил меня ехавшему в Петербург 
адмиралу Кузнецову, как “автора поучительного отчёта 
об Уссури”» [1, с. 108]. И впоследствии Михаил Иванович 
не забывал об Уссурийском крае, глубоко запавшем в его 
душу и в развитие которого он положил много своих сил.
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