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А. А. ГРИГОРЬЕВ КАК ФИЗИКОГЕОГРАФ

И. М. ЗАБЕЛИН

Вторая половина 40-X — первая половина 50-х годов в научной судьбе А. Л. Гри-
драматичными. Организатор и руководитель Института

академик, автор широкоизвестных работ,
^  а также экономической географии, геоморфологии ’

Шеи дискуссии, направленной
А создать А. А. Григорьев
остается единственным

горьева были самыми
фии АН СССР, гсогра-

посвященных теории физнче-
он оказался в

скои,
центре остреи-
успел создать.против всего нанглавнейшего,

успел немало. Его книга «Субарктика» (1946)
теоретическим исследованием

что он

до сих пор
в области физическо й географии,

®  Григорьев был
золотой медалью Географического общества СССР

ских проблем физической географии. Но в 1951 г
тора созданного им

удостоенным Государственной премии СССР.
Большой награжден

за разработку теоретпче-
ему пришлось покинуть пост дирек-института.

* *

Андрей Александрович Григорьев родился 1 ноября 1883 г п
Петербургом. Отец его был военнослужащим, получившим оф„цепск^^ '°''
ледствии и дворянство за участие в русско-турецких ZLTZI 11
печеского сословия. Детство Григорьева прошло на побережье
Выборге и его окрестностях, а также в Петербурге  В 11ZL "
в котором учился Григорьев, оказался географ vLob.
ученика о далеких странствиях. Гимназию Григорьев своего

г. поступил на естественное
та Петербургского университета.

В университете А. А. Григорьев первоначально
ми, но постепенно все определеннее
участвует в организации
были

окончил с серебряной медалью и
отделение физико-математического

осенью 1901
факульте-

увлекся биологическим и предмета-
стали проявляться у него интересы к географии. Он

выставок познавательно-страноведческпгп vn,..,,.  ^ .
рассчитаны преимущественно на рабочую молодежь) сппр ^Р^'^тера (онн

поездку по побережью Черного моря „ „о гор1му Камазу В
нял участие н студенческой экспедиции „а сезеро восток eBponeteo.^'„ ‘’"‘'T“?s:zrs";s"; ‘ “ —"■■■ -
на Малой эта экспедиционная деятельность Гонгопьрвя ”

серебряной медалью Русского географического общесГа Г-

ролай время первой русской революции, А. А. Гоигопьрп

по Петербург ® "едегальную деятолыюсть
Р УР У листовки и прокламации. Некоторое время квартира

пунктом для передачи паспортов политическим
литературы,

университета, первая экспедиция

под влиянием
и развозил

молодых супругов
эмигрантам и пере-

и первая публикация казалось бы

служила явочным
сылки запрещенной

Окончание
должны были ■

продолжению
Григорьев выбрал

к
,

получить в жизни Григорьева логическое развитие; все
экспедиционно-исследовательской и научной

: иной путь, и первая публикация почти

,
предрасполагало

деятельности. Однако
на два десятилетия осталась-
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учителем в средних учеб-единствепной оригинальной работой: он предпочел стать

“’‘bToosTb судьбу Григорьеве вмешалось тяжелое заболевание (воспаление лег
ких). Для поправки здоровья и продолжения образования он уехал в Германию и
том же году поступил в Берлинский университет. Там он слушал лекции по г рф
Ги* аитроиогеографии, статистике; в каникулярное время путешествовал ио Швеи-
царии’ Однако уро^н^ь преподавания в Берлинском университете не удовлетворял Гри-
говь ва Го иёребрался в Гейдельбергский университет, где записался в семинар иро-
ГеГсора гео;Г7.и Альфреда Геттнера. Именно встреча с Геттиером сыграла важную

'“УруГГ:;1:Т“1Т;Гр:Гва в это время з„а,итель„о расширяется. 0„ зани-
страноведением, картографией, ботаникой, увлекается историей

^  особенно важной, и после некоторых раздумий, с одобрения

его

в

мается
няя тема кажется ему
Геттнера он решает заняться исследованием Туркестана. После
гру^Га Гет Lpa вместе со своим руководителем совершила поездку по ^ Рмании
Австрии, Чехоёловакш., а затем А. А. Григорьев вернулся в Россию, мечтая и о Тур
кестане. и о преподавательской работе. „пра.я рго otcvt-

на родине Григорьев —--мя “оТ „
. Случилась и вторая беда: в
тяжелое осложнение на уши.

ствия царским властям стало
преподавание ему было категорически запрещено,

заболел скарлатиной, давшей '
Пришлось снова уехать за границу лечиться, но н

бы частично покрывать свои расходы самостоятельно  с по
целую серию географических

Ефрона, н с 1911 г. стали

годы, н
1910 г. Григорьев тяжело

так и не избавился.от которого он
этот раз он решил хотя
мощью литературного труда: он договорился написать

Нового энциклопедического словаря Брокгауза и
быть не могли) сочинения.

статей для

ГСГГГГГ" ... »-ь... - "
...... —i™*—..

он в то время родным,—то они должны '
докторскому экзамену, т. е. в основательном и очень

и

состоять:
вее
принимает участия в
«Что до моих занятий.— писал
1) в теоретической подготовке к
подробном изучении географии, геологии и антропологии

^  пвидачу 2) в писании докторской диссертации.,
иридии, , 3,. еской географии, т. к ни сию специиль-взять по

довод явно говорит о том,
мне необ-

с этнографией, а может, и
. Что до темы

метеорологии еще на
диссертации, то я постараюсь
ность имеется спрос в наших политехникумах (последний

что научные интересы автора письма еще ие определились,—Я. 3.); однако
обучиться методам географического исследования на лоне

будь небольшую работу —по морфологии
^  1—2 ме-

ходимо также практически
поиооды. а для этого проделать какую-ни .

...j
^  . Вообще я считаю необходимым получить

отраслям географических
за лю-

на

сяца устроиться на какой
методам глубоководных исследовании

этом на практике по главнейшим
читься
серьезную подготовку и при ла приняться
исследовании, чтобы в России иметь возможность со
бую сторону практической научной деятельности.

А. А. Григорьев свой план? Полностью нет, но

знанием де

Реализовал ли
кое-что впоследствии

осуществил.
Первая мировая война

Осенью 1914 г. он через Данию, Швецию и
перелома в его творчестве в связи с
«Словаря», а также для журнала «Природа», и

Высш..х^педа™г„че»„х вдсах. экспедиционную «-«“ho™, за-

Университету
Финляндию вернулся на родину. Никакого

писать дляэтим не произошло: он продолжал
добился разрешения преподавать

на

нимался изучением геоморфологии Южного Урала, но сразу же

Октябрьской Социалистической революции срочно ве^улся в  _ Института
нулся с довольно-таки неожиданным документом - «Проектом организац
промышленно-географического изучения России». Проект был рассмотрен
ской Комиссии по изучению естественных производительных

застала Григорьева в Гейдельбергском

рес и был опубликован в 1918 г. Сразу создать институт не удалось, но
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отдел создали, и Григорьев стал сначала
лем. Таким образом, 1918 г. стал

его ученым секретарем, а затем руководите-
поворотным в судьбе Григорьева: он продолжал

преподавать, но все больше времени и сил отдавал организационной  деятельности в
Академии наук, а также экспедиционной работе (Большеземельская тундра , Кольский
полуостров, Якутия). В 1931 г. А. А. Григорьев стал директором Геоморфологического
института АН СССР, а в 1934 г. —директором Института физической географии (те- ●
перь Институт географии АН СССР). В 1939 г. А. А. Григорьева избрали действитель
ным членом АН СССР.

В годы Великой Отечественной войны А. А. Григорьев руководил экспедицией по
изучению земельных ресурсов Казахстана. Послевоенные годы были ознаменованы в
жизни 1 ригорьева особенно активной н многоплановой редакционно дея-издательско!! ¬
тельностью: он являлся членом главной редакции второго издания БСЭ, главным ре
дактором «Краткой географической энциклопедии».

Скончался А. А. Григорьев в 1968 г. в Москве.
Как видно из краткой биографической справки, «вхождение» А. А Григорьева в

науку было и не простым, и не быстрым. В сущности лишь после 40 лет он стал соз-

поич™ ® несколько
Гзь” о ° таланты ученых полностью раскрываются, как правило,
в зрелом возрасте, что связано с необходимостью предварительно осваивать огромный
фактический (обычно разрозненный) материал. Не исключено
битором в научной судьбе Григорьева оказался Геттнер - личность яркая и сильная

с^иГучТнГов” ““т пробуждать интерес к географии у

еобразным инги-

ГвГвсГ ™ РП“Р“тпю их творческого потенциала
(во всяком случае, никто не стал лро5олжагела.я его направления в теории географии)

начи” лас"ь“; ГепоГ"" ™ Р-УРная деятельпость Т :.го ьёва
начиналась в непростой период истории географии, который обычно именуют «перио-
д м кризиса». Кризис был вызван прежде всего изменением традиционных целей гёог-

чёГтГвыл“'™“°'г™“ "““'■“У “ “ПППЛУ XX в, земиой шар в об¬
щих чертах был изучен . Ситуация усложнялась успехами частных наук-климатоло-
и„, океанологии, географии растений и животных, геоморфологии которГ^Г бы

ппографических описаний. Положение

ёымГи вью^зьшалиГ™ в географии, хотя отдельными уче-
ыми и высказывались ценные мысли (в России

это

— В. В. Докучаевычг
вым, А. Н Красновым, Д. Н. Анучиным). Так называемая
1еттнера была

что сво

хорологнче
А. И. Воейко-

ская концепция

с_ о гео^:гёаё:ёПтё™оГ<ё::— 1™г?:ттГ"“"""
г1огоа*иГ^°^"^ заниматься преимущественно ходом событий
география — размещением предметов в

утверждал,
во времени, так

пространстве. Советскиу

npj»^

последователями, но все же нельзя недооценивать
ограничивающей роли его теории).

А. А. Григорьев,
годы; в России
Объективно

и

как уже говорилось, усвоил взгляды Гет

самим Геттнером,
направляющей, организующей

тнера в студенческие
они господствовали, и наиболее ярким их выразителем был Гс БеРГ

различных направления в географии Л С олицетворяли все-такн два

-^стал;-е"™=ой —
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кой географической, что вполне соответствовало традициям А. Гумбольдта, Ф. Рихтго
фена, Э. Реклю, А. Н. Краснова, Д. Н. Анучина, П. И. Броунова. Такое расхождение во
взглядах Берга и Григорьева в конечном итоге лишь обогатило мировую географию.
Но перед Григорьевым уход в
бывшим учителем, с необходимостью поставил вопрос  о пересмотре методологических
установок: при хорологическом подходе можно было составить еще одно землеописа
ние, а Григорьев стремился к пониманию качественных и количественных особенностей

общую физическую географию, не признававшуюся

глобальных процессов.
На протяжении 20-х—30-х годов А. А. Григорьев опубликовал серию статей, в ко-

своих научных целей [1—3].торых последовательно продвигался к осуществлению
Особое место в его творческой биографии занимает работа «Предмет и задачи физиче
ской географии (общие принципы изучения структуры физико-географического процес
са)», опубликованная в 1932 г. О ней следует коротко рассказать, ибо в ней Григорьев
впервые со всей определенностью изложил свои взгляды.

Статья начинается общими рассуждениями о науке. Изучая п^шродные
наука, по мнению Григорьева, идет одновременно двумя путями,

составные части, чтобы облегчить их изучение; во-вторых,

явления.
Во-первых, она рас¬

членяет сложные явления на
По мнению Григорьева, в современной ему
ущерб второму. Оценивая это как факт негатив-

больше не может солидаризироваться с хорологиче-
и что

гео-

в
постепешю возвращается к целому,
графин преобладал первый процесс
ный, Григорьев подчеркнул, что
ской концепцией Геттнера, мешающей широкому синтезу географических идеи
ему представляется более прогрессивным направлением в физической географии, связан
ное с именами Гумбольдта. Реклю, Рихтгофена и др. Григорьев высказал мнение (в этом
у него были весьма солидные предшественники —Варениус, тот же Гумбольдт), что
специфическим предметом физической географии является физико-географическая обо-
лочка. т. е. область взаимодействия лито-, атмо-, гидро- и биосферы, охваченная еди-

компоненты, Григорьев писал, что «взаимно проникая
постоянным воздействием солнечной энергии, все эти ве-

сложнейшие взаимоотношения, в результате чего и

ным процессом. Имея в виду эти
друг в друга и находясь под
щества вступают друг с другом в
создается тот нсключятельно сложный и многообразный процесс, наличие которого ха
рактерно для этой зоны взаимного проникновения и который составляет сущность этой
зоны, определяя собой и ее внешний вид. <■ . .>Это является другой стороной того же

Процесса, процесса, который пе только трансформирует рельеф,
почвенных вод превращается в процесс химических

единого и многоликого
по и при посредстве грунтовых
превращений вещества земной коры и в процессе растворения и перемещения ее сла-

какне бы тысячи частных процессов он ни рас*

и

гаемых . Как ни сложен этот процесс, на
надался, характер его определяется взаимным проникновением минерального вещества,
воды, воздуха и солнечной энергии. <. . .> Другими словами, в указанной зоне мы имеем
иной вид движения материн, чем высоко в атмосфере или глубоко внутри Земли. dTO
значит, что данная зона должна иметь иные качества, чем остальные вертикальные
зоны нашей планеты. Поэтому мы имеем право дать ей и свойственному ей единому
процессу особое название. Мы можем, например, назвать их фнзико-географи lecKo
зоной или оболочкой земного шара и физико-географическим процессом. <.. .> Возник
нув внутри физико-географической оболочки, органический мир с его новыми сравни-

с неживой природой качествами самым своим существованием или, лучше ска-
-- придал физико-географической оболочке новые
общий характер структуры физико-географического про-

тельно каче-
зать, процессом своего развития
ства , видоизменив и усложнив >
цесса» [4, с. 51].

В последующие годы А. А. Григорьев продолжал развивать и уточнять свои пред
ставления о физико-географической (или географической) оболочке, о физнко-геогра-

— климатическом, геомор-
фическом процессе, его интенсивности, составных элементах

|-5 7j_ 3 1937 г. Григорьев опубликовал книгу «Опыт апалитиче-
■“ физико-географической оболочки земного

первоначальном варианте создание им учения о геог-

фологическом и т. п.
ской характеристики состава и строения
шара» [8], которая завершила
рафической оболочке как особом объекте в структуре нашей планеты.

Все эти работы в своей совокупности могут быть оценены как значительный вклад
А. А. Григорьева в развитие советской и мировой географической науки.

Вполне закономерно, что новые представления о задачах физической географии

в
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как пауке, изучающей географическую оболочку, потребовали введения
исследования. Так, Григорьев стал
географию методы более частных
менение баланса тепла

новых методов
весьма решительно вводить в общую физическую

Он связал нз-
и влаги с изменением продуктивности органического мира

висимости от их соотношения и придавал этому обобщению большое
горьев одним из первых в СССР оценил
ческой географии и настойчиво

дисциплин, например климатологии.
в за-

зиачеиие. Гри-
важность количественных методов для физи-

вводил их в практику. Немалое внимание уделял он и
разумному сочетанию традиционных экспедиционных нсследова11ин со стационарными
г Дп непривычными для физикогеографов. (Институтом географии All

ыли созданы стационары в различных ландшафтных зонах страны.)
Сформулировав и опубликовав свои соображения

фии, ее задачах, А. А. Григор
от общего к частному. Впрочем, об
частного решил подтвердить общее,

о предмете физической геогра-
логично перешел

ьсв. как теперь можно судить, вполне
этом можно сказать и иначе: он путем анализа

рак.еристике сс„св„ь.х „,„„з reerp^^oir^Z^^'f^ro^Zo Ть, “Г/""'”'

«^уоарктнкои» 110J, Григорьеву не удалось полностью осуществить спой

”, rc”„"Z“:rzr„r
григерьезнм в "ауку фу„даме7а1^7ХГ7™ф„™Га77Гр^^

II

*  if:

Таков

гаж., с которым'а А ZroLZ" Физико-географ„.,сск,„, ,Са-
В гпа 1рпгорьев вступил в самую драматическую фазу

«Геотраф7 еск"ГГ„Л третьим „зд^в,,!:^:
никше^дис^спи Ze.fa Гпт”° Г ®
никакой наукой необходим7ти"в втГ°”“г’‘ "Р“™=°"°"“™лись друг другу. Однако
морские ла^афтв.)“То:”™т:а;Гес"к:е‘^“7.^”''“=*^“  ™ "Р— "
скои об

своей жизни,
вышли в свет
I позднее воз*

логично увязывались солочкой Григорьева
авторстве с М И. Будыко)вивая

географнче-
Григорьев уже после смерти Берга писал (в со-

традициго Докучаева — законе географической зональности, раз-
Л. С. Берг, ни А. А Три^ К сожалению, ни
куссии проявить необходимую сдержанностями ° ^ сумели в дне-

приобрела откровенно антигригорьевский характер « Дискуссия

писал н7 ™Тко'ГсвоГ'от1Тн”Гк*к""“ самокритично
отношении к геодетерми^зму „л7 .геог^яГ™" ™ “сказался и о своем

му явлению наряду с А. А. Крубером, Л С^ицким’’”" п“7“°

- нечто УСДаревшееГ„е"=^о“и:е=;Г„Г
«антигеографизме» А. А, Григорьв не проявил ЛееГ

отвергнутым им же идеям и сделал это не вполне
ввести в науку понятие «ко„омико-географ„ческ.!Г™°- ^

ком смысле но V rZroZ™™’' " Результате развития
оцесс

шению к- г. ’ ^ ригорьева сам экономико-географический процесс выстНеудачным было

процессы я ^ котором Григорьев слил воединопроцессы, а также наделил
I ригорьева действительно

да и

тельности в своем
он вернулся к
он попытался
процессы, как пр

и введение поняти

ми «полномочиями»
нуждались в критическом расс

». Такие
производства в широ*

по отно-упал
я «географиче-

errv экономике- и физико-географические
его чрезмерно высоки ^

мотрении.
Эти положения

и впоследствии онсам от них отказался,
критическаяНо

ческие построения А А захлестнула почти
серьезных оснований’t ^ области физической географии, -

ании не было . Речь могла идти об уточнениях, о более

волна
все теорети-

. для чего никаких
- четких форму-98



лировках, об упрощении терминологии, но все обернулось иначе. Григорьева обвинили
от материи», в склонности к «буржуазно!! идеоло-в идеализме, в «отрыве движения

превращении «простой и ясной» науки — географии —  в некую заумь, т. е.ГИИ», в в

теоретическую пауку, в приверженности к «схоластике» и т. п. Неудивительно, что пос
ле такой «критики» Григорьеву пришлось пост директора Института геогоставить -

рафии.
ожесточенных нападок?В чем же все-таки заключалась основная причина столь

Ответить !ia этот вопрос теперь можно совершенно четко: в отсутствии теоретической
традиции как в мировой, так и в советской физической географии. Всеобщим призна-

традиция (хотя при этом критиковался Геттнер), и
теоретические построения Григорьева пришли в резкое противоречие с ней. В идеале
'■еографичсские описания и теория должны дополнять и обогащать друг друга, само
противопоставление их нелепо. Ио это в идеале. А на практике при отсутствии тради-

вроде «белой вороны», причем отнюдь не безобидной: она
требовала изменения характера описаний, существенного повышения
иого уровня. Конечно, никто прямо не говорил, что это плохо, но нельзя
субъективном факторе в истории науки: куда как спокойнее было ограничиваться
традиционной, «простой и ясной» описательной географией...

низкая историко-научная культура в

нием пользовалась описательная

ции теория выглядела че.м-то
их качествен-

забывать о

И еще была одна причина — чрезвычайно
географии того времени: географы знали историю открытий и путешествий, но имели
слабое представление об истории географической мысли. Скажем, один из участников
дискуссии, полагая, что географическая оболочка — «выдумка» Григорьева и почем>-то
называя это «схоластикой», даже не подозревал (как, впрочем, и все остальные), что

пользовалсянауку Вильямом Гильбертом в 1600 г., что iiMсамо понятие введено в
в лекциях по географии, Гумбольдт

время), Рихтгофен (1883 г.), Ратцель
но никто из

Кеккерман (1602 г.), Вареннус (1650), Ньютон
(1820—1850-е годы), Риттер (примерно в то
(1890-е годы), Броунов (1910, 1917 гг.) и «даже» Геттнер. Удивительно
участников дискусс1ш ite вспомнил о «Биосфере» В. И. Вернадского (к сожалению
сочинение ие упоминается и в книге Григорьева о географической оболочке, хотя их

же

, это

взаимосвязь очевидна)...
Эта проведенная на излишне высоких ' нотах дискуссия загло.хла относительно

быстро — повернуть надолго вспять развитие науки никому не дано. Было бы
дискуссия принесла вред. После нее еще более насторожен-

теоретическим проблемам своей науки сами географы. Но прп-
хаижеством ие сказать, что
ио стали относиться к
несла дискуссия и пользу, способствовав привлечению внимания к историческим и тео¬
ретическим аспектам географии.

* * ♦

После того как А. А. Григорьев был снят с поста директора Института географии,
он создал и возглавил в том: же институте ныне уже не существующий отдел истории
географии, которым руководил до конца своих дней. Историей науки Григорьев инте-

новую должность, но этот интерес носил персональный ха-
прнчем писал четко избирательно. Григорьев

ресовался и до перехода на
рактер: он писал об отдельных ученых,
выделял фигуры, на которые ему нужно было опереться, полагая себя реформатором
географии (Гумбольдт, Докучаев), и фигуры, которые было целесообразно от себя, так
сказать, отодвинуть (Геттнер). К юбилейным датам Григорьев писал обзорные статьи
или брошюры, открыто отдавая предпочтение своим работам перед работами осталь
ных географов (вновь сказывается субъективный фактор в истории науки). Уже в кон
це жизни Григорьев опубликовал две книги: «Развитие физико-географической мысли
в России (XIX —начало XX в.)» [14] и «Развитие теоретических проблем физической
географии (1917—1934 гг.)» [15]. Кинги эти интересны, но по уровню своему
уступают лучшим теоретическим публикациям их же автора.

они

4: ^ ^

опасно,—Когда речь идет о крупном ученом, подводить «итоги» его творчества
неоднократно измениться, ибо далеко не все пути развития науки предсказуе-все может

мы. и все-таки заключительное слово необходимо.
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По сказанному ранее может сложиться впечатление, что А. А. Григорьев существо
вал в «пустоте» и что никто не разделял его взглядов. Но это, конечно, не так При
жизни разные грани его концепции поддерживались или развивались Д. Л. Армандом

В- Лавренко. С. В. Калееннком. Г. Д. Ри.хтероми некоторыми другими учеными. ^
Показательны

nenPMv. некоторые-опять-таки прижизненные - итоги дискуссии. В числе
первых в них попытался объективно разобраться А. Г. Исаченко
пытны следующие подробности. Автор, обвинявший Григорьева
жуазной идеологии», уже после смерти Григорьева
писал, что

[18]. При этом любо-
в «схоластике» и «бур-

трпрш / S ^ повествовательной тональности
теперь всеми (нм тоже) признается географическая оболочка

следования физической географии (он даже предложил
ские оболочки —

за предмет ис-
выделять две географиче-

ном атериковую и океаническую это уже, как говорится, слишком),
в связи с его 80-летием

.

директор Института геог-
На чествовании А. А. Григорьева

рафии И. П. Герасимов
его бывшего дипегтппя географии возвращается к идеям

директора . Разумеется, это не следует понимать буквально:
принята (и признана)

новое вре-
академическойтеория теперь все-таки

мя — новые задачи, но
географией.

И.

горьеоа напболе; УтвердиГш"шГГнГу“;"х'1^^

- предлож:Ги^;;гпе”

КИ в частности; делаются попытки Уточ^'пе^и^о
зональности; обычными стали сташюнапнкте географической

мание уделяется количественным методам и т п ОбщГеогоаГ'’”''"™''
горьева развиваются в целом пялр 4, ' ^°^^^^®o^P^Фн^Jecкиe идеи А. А. Гри-

позднее [19-24]. О сохраняющемся 6оль1!Гш,тХе”7твор.ши'’'‘А™А*г'""'
среди географов свидетельствует публикация днух^томпп Григорьева

В5, »1,. ...ж. д TtZz:t’“
утверждать, чтодо сих пор.
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