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ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ ТАНФИЛЬЕВ 
И ЕГО ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТРУДЫ

В ряду выдающихся русских географов и естествоиспытателей 
почетное место занимает Гавриил Иванович Танфильев.

Научная деятельность Г. И. Танфильева начиналась в эпоху 
крупнейших экспедиций в Центральную Азию и в различные 
малоизученные районы самой России, организованных Русским 
Географическим обществом. Танфильев живо интересовался рабо
тами таких выдающихся географов, как П. П. Семенов-Тян- 
Шанский, Н. А. Северцов, А. П. Федченко, Н. М. Пржевальский 
и др. Он читал их труды, изучал передовую для своего времени 
методику их исследований.

Под влиянием их научных идей формировались взгляды Тан
фильева и его представления о географии и ее задачах.

Начав свою научную деятельность в последней четверти XIX сто
летия ботанико-географом бекетовской школы и почвоведом-доку- 
чаевцем, он со временем пришел от проблем геоботаники и почво
ведения к физической географии в широком смысле слова.

* **

Г. И. Танфильев родился 22 февраля 1857 г. в г. Ревеле (ныне 
Г. Таллин). Уже в гимназические годы у него появился интерес 
к изучению природы. Он часто совершал экскурсии на побережье 
балтийского моря; в окрестностях Ревеля собирал растения и об
разны горных пород.

В 1877 г. Г. И. Танфильев поступил на физико-математический 
факультет (разряд математических наук) Петербургского универ- 
I итета, но, чувствуя большую склонность к естествознанию, в сен- 
1ибре 1879 г. он йерешел на первый курс естественного разряда, ко- 
торы и и окончил в 1884 году.
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В эти годы многие дисциплины в Петербургском университете 
читали замечательные русские ученые—А. И. Бекетов, В. В. До
кучаев и А. В. Советов.

А. Н. Бекетов, читавший курс ботанической географии, является 
учителем выдающихся ботаников—К. А. Тимирязева, А. Н. Крас
нова, В. Л. Комарова, Н. И. Кузнецова. Он же способствовал 
развитию интереса к ботанике и особенно к ботанической географии 
у Г. И. Танфильева.

Большое влияние на Г. И. Танфильева оказал В. В. Докучаев, 
читавший в университете курс «О выветривании горных по
род». Из всех своих учителей Г. И. Танфильев больше всего ценил 
и любил В. В. Докучаева, вокруг которого сплотился большой 
кружок его талантливых учеников. К этой славной плеяде отно
сятся: Н. М. Сибирцев, Г. И. Танфильев, А . Р. Ферхмин, А. Н. Крас
нов, Г. Н. Высоцкий, К. Д. Глинка, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг,
В. И. Вернадский, П. В. Отоцкий, П. Ф. Бараков, В. П. Амалицкий, 
П. А. Земятченский, А. И. Набоких, С. А. Захаров и др.

В статье, посвященной памяти своего учителя, Танфильев объяс
няет, почему В. В. Докучаев был самым популярным среди профес
соров. «Простота и убедительность всегда оригинальной речи, твер
дая вера в науку, умение ставить глубоко интересные вопросы, 
притом чисто товарищеское отношение к начинающей работать 
молодежи, ежегодно привлекали к нему все новых учеников. Про
фессор не замыкался в своей специальности, не ограничивался задача
ми, разрешаемыми в одной лаборатории, а всегда старался вносить 
науку в жизнь и не итти при этом проторенными путями, а разра
батывать новые дороги.

Летом профессор работал со своими учениками-сотрудниками 
в поле, зимою закипала работа в лаборатории,ставились и обсуж
дались вопросы в СПб. Обществе естествоиспытателей и в Вольном 
экономическом обществе, где он долго был центральной фигурой, 
вокруг которой группировались сторонники его идей и против кото
рого велась порою ожесточенная борьба. С одной стороны, любовь 
к науке и сознание огромного практического значения изучения при
роды России, а с другой отрицание такого значения за производив
шимися исследованиями сплотили вокруг профессора дружную 
группу учеников»* 1.

Широта. взглядов и научных интересов Докучаева способство
вала развитию у Танфильева интереса не только к почвоведению, 
но и к проблемам географии. Впоследствии он сам развивал идеи 
Докучаева.

Под влиянием А. Н. Бекетова и В. В. Докучаева Г. И. Танфильев 
стал убежденным дарвинистом.

%
1 Г. И.  Т а н ф и л ь е в .  Памяти учителя. Труды Ботанического сада 

Юрьевского университета, т. V, вып. 3, 1904.
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В. В. Докучаев.

Еще будучи студентом, он, по совету В. В. Докучаева, занялся 
изучением флоры чернозема и в 1884 г. представил в Петербургский 
университет свою работу «К вопросу о флоре чернозема» как 
кандидатскую.

В дальнейшем, при содействии своих учителей, он был принят 
и члены Вольного экономического общества, СПб. общества естест
воиспытателей и Русского Географического общества.
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выщелачивание грунтов, а с другой—смену растительных ассоциа
ций.

В 1898 г. Танфильевым была опубликована работа «Ботанико
географические исследования в степной полосе». В ней он доказы
вает, что черноземы в южной и юго-восточной частях степной полосы 
выщелочены менее, чем в северной и северо-западной частях, отме
чает влияние рельефа на уровень вскипания почв и доказывает, 
что уровень вскипания приближается к поверхности почвы в водо
разделах и глубже опускается на более пониженных участках, рас
положенных ближе к ярам. По утверждению Танфильева, степной 
характер местности вообще выражен бывает тем резче, чем менее 
почвы выщелочены, чем ближе к поверхности находится слой, в 
котором углесоли легко обнаруживаются кислотою.

, Разработка Г. И. Танфильевым метода вскипания (полевое опре
деление карбонатов в почве посредством соляной кислоты) рас
сматривается как крупная его заслуга перед почвоведением1. 
Метод вскипания является общепринятым в практике современных 
почвенных исследований.

При изучении почв СССР в настоящее время придается большое 
значение изучению глубины линии вскипания.

В этой же работе Танфильев дает описание изменений раститель
ности целины по временам года, описывает степные кустарники, расти
тельность меловых склонов, залежей или перелогов, характеризуя 
последовательные стадии превращения залежей в ковыльную степь 
или во вторичную целину (при этом он всесторонне оценивает влия
ние различных факторов на развитие растительности залежей).

Большой научной заслугой Г. И. Танфильева является соста
вление им классической схемы распределения растений в средней 
части степной полосы в зависимости от геологического строения, 
топографии и почвы. Эта схема, дополненная впоследствии 
Б. А. Келлером и Г. Ф. Морозовым, правильно освещает закономер
ности в распределении растительности на профиле через долину степ
ной реки.

В начале XX столетия Танфильев посвятил степному вопросу 
еще несколько статей: «Что такое степь» (1900 г.), «Еще о методе 
вскипания» (1900 г.), «Опыт перенесения степи в Петербург» (1901 г.), 
«ОтветВ.И. Талиеву по вопросу о безлесии степей» (1903 г.) и, с целью 
популяризации за границей передовых взглядов русских ученых 
на природу степей, опубликовал также на немецком языке работу 
«Die südrussischen Steppen» (1905 г.). Во всех этих работах 
Танфильев продолжает развивать и отстаивать высказанные 
им взгляды на природу степей и причины их безлесия.

1 Г. И. Танфильев устанавливает два вида вскипания: 1) слабое шипе
ние, т. е. слабое выделение С 02, проявляющееся в слабом шипении породы, 
обливаемой кислотою, и 2) бурное вскипание или просто вскипание, т. е. вски
пание, заметное на глаз («Еще о методе вскипания», 1900).
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В работах Танфильева «Физико-географические области Евро
пейской России» (1897 г.) и «Главнейшие черты растительности Рос
сии» (1903 г.) дается зональное расчленение степей России, которое 
явилось прообразом всех последующих опытов геоботанического 
районирования этой части нашей страны (сб. «Растительность СССР», 
т. II, 1940 г.).

* *
*

Изучая растительность, Г. И. Танфильев писал: «Для меня 
: совершенно непонятно, как растительность, какая бы то ни было, 

могла развиваться вне зависимости от комплекса внешних условий, 
х т. е. вне влияния климата, почвы, организмов и т.д. («К вопросу 

о безлесии Крымской яйлы», 1902 г.). Он всегда рассматривал ра- 
I стительность как составной элемент географического ландшафта и 
I рисуя картины природы, детально разъяснял глубокую взаимную 

связь между растениями и условиями их жизни'.
Изучая взаимодействие между растениями и почвами, предшест

венники Танфильева больше внимания уделяли изучению влияния 
растений на почву. Гавриил Иванович вполне справедливо считал, 
правда допуская иногда явные переоценки, что не только рас
тения оказывают влияние на почву, но и почвы оказывают замет- 

! ное влияние на характер растительности, обусловливая собою

{наличие в данной местности определенных особенностей ландшафт
ного или даже зонального характера.

Г. И. Танфильев всесторонне разъясняет динамику развития 
каждого из изучаемых им ландшафтов и в этом, несомненно, заклю- 

( чается его крупная заслуга перед наукой.
Танфильеву принадлежит составление и одной из первых удач- 

, ных сводок по ботанической географии России («Главнейшие черты 
растительности России», 1903 г.). В основу этой работы положен 
принцип зональности растительного покрова.

Им же созданы многие ботанико-географические карты нашей 
; страны1. Г. И. Танфильев участвовал также в составлении геобота- 

нической карты европейской части СССР (в масштабе 25 верст в 
дюйме), в составлении первой карты почв европейской части СССР2, 
которая составила важный этап в развитии почвоведения3 и

1 Им составлены: «Карта доисторических степей» (1896); «Карта физико- 
географических областей Европейской России» (1896); «Ботанико-геологиче
ская карта Российской Империи» (1900, 1903); «Карта распределения лесов 
на юге Европейской России» (1894) и т. д.

2 «Почвенная карта Европейской России», составленная Н. Сибирце- 
вым, Г. Танфильевым и А. Ферхминым, 1901.

3 Н. М. С и б и р ц е в  взял на себя составление карты степной полосы 
и Привислянского края; А. Р. Ф’- е р х м и н —средней России, приблизи
тельно до 60°, за исключением Полесья; Г. И. Т а н ф и л ь е  в—севера 
России, Полесья и болот всей России.

Й 2 г. И. Танфильев
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явилась прообразом для составления последующих почвенных карт. 
На этой карте впервые были показаны основные почвенные зоны.

В работах Танфильева по почвоведению можно найти много 
созвучного с тем, что стало уже несомненным для почвоведов СССР 
в настоящее время.

Большую организационную работу проводил Танфильев по 
внедрению в России основ научного почвоведения. В течение 
17 лет он принимал участие в работе Почвенной комиссии (при 
Вольном экономическом обществе), приступившей к планомерному 
изучению почв России. Он был и одним из инициаторов создания 
журнала «Почвоведение», издающегося в СССР до сих пор.

* **
Результаты изучения Танфильевым пределов лесов в южной 

и полярной России, исследование им болот, лесов и степей Евро
пейской России, а также разработанное им учение о доисторических 
степях,—все это было основой для физико-географического райони
рования Европейской России. В 1897 г. Г. И. Танфильевым была 
опубликована работа «Физико-географические области Европейской 
России».

В то время как большая часть существовавших до 1897 г. под
разделений Европейской России на физико-географические области 
была построена на одном каком-нибудь признаке (например, почве, 
климате, растительности, животном мире), Танфильев принимал 
во внимание совокупность различных признаков: почвенные, бота
нические, климатические и гидрографические особенности, геологи
ческое прошлое страны и строение рельефа. При этом он считал, что 
почвенно-геологические признаки могут служить наиболее надежным 
критерием при физико-географическом районировании.

Его деление поверхности Европейской России на биогеографи- 
ческие области, получившее высокую оценку ученых, легло в основу 
всех последующих делений.

Сводные геоботанические работы Танфильева: «Краткий очерк 
растительности России» (1897 г.), «География растений» (1900 г.) 
и другие во многом содействовали развитию прогрессивного уче
ния о зонах природы. К его работе «География растений» была при
ложена карта ботанико-географических областей России. Большим 
шагом вперед, по сравнению с картой 1897 г., можно считать здесь 
выделение Танфильевым двух групп областей: 1) области горизон
тальных поясов, т. е. области низин, и 2) области вертикальных поя
сов—области горных местностей, где проявляется вертикальная 
зональность.

Еще более точное физико-географическое районирование России 
Танфильев произвел в 1903 г. в работе «Главнейшие черты расти
тельности России». Эта работа имела большое значение для учения
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и географических зонах; подобного описания растительности Рос
сии по зонам не было до Танфильева, как не было его долгое 
Иремя после опубликования этой работы. И только в 1938 и 
1040 гг. АН СССР была издана двухтомная монография «Раститель
ное п. СССР», в основу которой был положен ландшафтногеографиче- 
' Ипи принцип.

Г. И. Танфильеву принадлежит ряд географических работ ре
гионального характера. В 1902 г. им была опубликована замечатель
ная работа «Бараба и Кулундинская степь в пределах Алтайского 
округа». В этой книге он дает описание геологического строения 
пшадносибирской степи, ее рельефа, почвенных условий и раститель
ного покрова в их взаимной связи и взаимодействии. Им даны яркие 
Описания ландшафтных особенностей Барабы и Кулундинской степи, 
степных участков, березовых колков, сосновых боров, моховых 
болот («рямы»), заливных лугов, залежей, пастбищ; дано правильное, 
принятое и в современной географической литературе, объяснение 
Происхождения грив.

К работе «Бараба и Кулундинская степь» Танфильев приложил 
большой список барометрически определенных высот, список собран
ных растений, химические анализы озерных вод, почвы, лёссовид
ном глины.

До сего времени этот труд Танфильева остается одним из важных 
игточников для познания географических особенностей южной части 
Западной Сибири.

Представляет интерес также и работа «Главнейшие физико-гео
графические районы Одесской губернии» (1924 г.). В этой работе 
Танфильев сделал попытку районирования небольшой территории— 
довольно однородной по своему природному облику бывшей 
Херсонской губернии.

* **
В 1923 г. был опубликован составленный Танфильевым «Очерк 

географии и истории главнейших культурных растений». В этой 
книге он приводит данные о происхождении существующих в настоя
щее время культурных растений, а также данные о распределении 
культурных растений в нашей стране и во всем мире.

Хотя приведенные автором данные о распределении культурных 
растений и о сортах культурных растений устарели, но тем не менее 
работа эта и в паши дни представляет большую ценность, в связи 
с обилием помещенного в ней фактического материала по вопросам 
н<тории и географии культурных растений.

* *
*

Танфильев составил, наконец, университетский курс географии 
нашего отечества, который явился завершением всей его предыдущей 
научной деятельности. В 1916 г. вышла в свет первая часть этого

2*
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многотомного произведения под названием «География России». 
В нем дается описание истории исследования России до 1845 г. 
(год создания Русского Географического общества), перечисляются 
географические учреждения и издания (журналы и т. д.), а также 
освещается степень картографической изученности России. В 1922 г. 
вышла в свет вторая книга, посвященная описанию рельефа евро
пейской части России и Кавказа («География России,Украины и при
легающих к ним с запада территорий в пределах России 1914 г.», 
часть II, вып. 1. «Рельеф Европейской России и Кавказа»); в 1923 го- 
ду—третья книга («География России, Украины и прилегающих 
к ним с Запада территорий в пределах России 1914 г.», часть И, 
вып. 2. «Рельеф Азиатской России»); в 1924 году—четвертая книга 
(«География России, Украины...», часть II, вып. 3. «Земной магне
тизм. Климат. Реки. Озера»), И уже после смерти Танфильева—в 
1931 году был опубликован том, посвященный изучению морей 
СССР («Моря Каспийское, Черное, Балтийское, Ледовитое, Сибир
ское и Восточный океан. История исследования, морфометрия, 
гидрология, биология»). Общий план труда был значительно 
обширнее, но в связи с кончиной автора «География» осталась 
неоконченной.

Пять вышедших в свет книг «Географии» Танфильева содержат 
до 1 500 страниц текста, большое количество карт и схем, а также об
ширный список использованной литературы (более 4 800 названий). 
В основу этой сводки лег колоссальный фактический материал, кри
тически проработанный и обобщенный автором.

В «Географии» Танфильева, конечно, есть неизбежные недо
смотры, мелкие недочеты; но все это встречается в подобных 
обширных сводках.

Крупнейшие ученые отмечали выдающееся значение этой работы, 
первой географии нашей страны, написанной на таком высоком 
научном уровне, со знанием широкого круга многочисленных спе
циальных вопросов и отличным знанием литературы.

«География» Танфильева сыграла большую роль в деле разви
тия отечественной географии и до сих пор не потеряла своего 
научного значения.

В советскую эпоху развернулись во всю ширь грандиозные ра
боты по всестороннему исследованию нашей великой Родины. Совет
ские ученые внесли большие дополнения, резко изменившие господ
ствовавшие во времена Танфильева представления о рельефе азиат
ской части СССР, о гидрологических особенностях северных морей 
и т. д. На карте СССР появились новые хребты, новые горные 
вершины, новые ледники, новые острова. Но все это не умаляет 
значения «Географии» Танфильева для развития отечественной 
науки.
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* **
Риботы Танфильева приобретают особенно большую ценность 

блм1 одари тому, что они пронизаны зональными концепциями: тем 
Аймым они способствовали утверждению в науке закона зональ
но* I и.
• Освещая генезис и особенности развития явлений природы, Тан- 

фильсн уделял большое внимание изучению соотношений между 
*|ие>1<пими географическими зонами.
I Особенно большое внимание уделял всегда Танфильев изуче

нию взаимных связей между отдельными «элементами» ландшафтов. 
Хнк отмечалось уже выше, он глубоко и проникновенно исследовал 
Нчвпмосвязи между почвами и растениями.

‘ Безусловно, прав был А. А. Борзов, писавший: «Как бы ни были 
Мишки заслуги покойного в отдельных отраслях знания, может 
быть самая неувядаемая и важная его заслуга в том, что всегда 
И Иноду, даже в самых специальных темах, он сумел оставаться 
| сш рлфом-естествоиспытателем в широком смысле»1.

I  Все работы Танфильева пронизаны любовью к родной стране, 
к природе своей родины.

Г,го научная деятельность, привлекавшая внимание ученых 
К изучению наиболее насущных и мало освещенных в науке во
просов и проблем, побуждала географов к дальнейшему изучению 
Природы нашей страны.

Танфильев не принимал на веру научных положений и смело 
lu.ii гупал с критикой ошибочных взглядов. Он стремился очищать 

р|ЫК географии от иностранных слов, тщательно собирая рус
ские народные географические термины.

Советские географы тщательно изучают классическое насле
дие I апфильева и считают его одним из лучших своих учителей.

Нелик вклад, внесенный им в дело изучения природы нашей 
(Страны в целом, Г. И. Танфильев во многом содействовал расцвету 
шипев отечественной географии.

Как помещенные в сборнике, так и другие работы Г. И. Тан- 
фндьсиа представляют и теперь большую научную ценность. Нель
мы, однако, отрицать, что некоторые данные, приводимые Танфиль- 
сиым, устарели, что некоторые его взгляды и положения требуют 
существенных поправок на основании новейших исследований 
(вистеких ученых. Такова судьба многих работ ученых прошлого 
времени.

Некоторые точки зрения Танфильева требуют особых оговорок, 
Юм и всему его творчеству свойственно в основном материалистиче
ское мировоззрение, что подтверждается как разработкой им воп р о со в  ландшафтоведения, так и разработкой других проблем, 
Н юиорых он всегда все явления рассматривал как материалист в их

* Л. Л. П о р  з о  в. Г. И. Танфильев, «Почвоведение», 1928, № 3 —4.
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глубокой связи, взаимозависимости, взаимообусловленности. Но 
отдельные его высказывания дают повод полагать, что он переоце
нивал роль географической среды в жизни общества.

Параллельно с этим Танфильев нередко указывал на возмож
ность изменений человеком природных условий.

В своих работах («Очерк географии и истории главнейших куль
турных растений», 1923 г. и др.) Танфильев многократно утверждал, 
что возможные уже тогда пределы полярного земледелия далеко не 
достигнуты, отмечая, например, успехи разведения культурных 
растений близ Цыльмы (А. Журавский), достижения бахчеводства 
в Якутии.

Он отмечал всю нелепость взглядов ученых, доказывающих, что 
следствием осушения болот Полесья является обмеление Днепра, 
и высказывался о необходимости осушения болот Полесья. Иссле
дуя причины неудач садоводства в Сибири, Гавриил Иванович 
указывал, что нужно предпринять, чтобы раздвинуть его пределы. 
Говоря о неудачах лесоразведения, он выдвигал мысль о возмож
ности искусственного облесения степей и перечислял, какие древес
ные породы нужно избирать для этой цели.

Г. И. Танфильевым было опубликовано более 120 работ. Поч
ти все они представляют собой большую библиографическую ред
кость. Во вступительной статье нами дается краткая характеристика 
основных трудов ученого, помещенных в сборнике, ибо дать все
стороннее освещение его многогранной деятельности может только 
ряд специалистов по различным отраслям знания.

В сборник избранных работ Г. И. Танфильева включаются его 
труды, посвященные исследованию болот, тундр и степей, а также 
две ценные работы, сыгравшие большую роль в деле установления 
зонального районирования нашей страны («Физико-географические 
области Европейской России» и «Главнейшие черты растительности 
России») Помимо этого, в сборник включаются три статьи Гавриила 
Ивановича, посвященные памяти его учителя—В. В. Докучаева.

Труды, включенные в сборник, сгруппированы в тематическом 
порядке. Работы «Бараба и Кулундинская степь в пределах Алтай
ского округа», а также «География России» и некоторые другие не 
могли быть включены в сборник в связи с ограниченным его объе
мом. Но и помещенные в настоящем издании труды Г. И. Танфиль
ева дают возможность представить значение многогранной и плодо
творной деятельности этого крупного географа и тот вклад, который 
он внес в .сокровищницу отечественной науки.

С. Т. Белозоров
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