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Кирилл Валентинович Чистяков родился 30 апреля 1963 года 
в Ленинграде. В 1985 году окончил географический факультет Ле-
нинградского государственного университета по кафедре физической 
географии. Здесь же в 1985–1988 годах учился в очной аспирантуре. 
После защиты кандидатской диссертации с ноября 1988 года работал 
на преподавательских должностях факультета географии и геоэкологии 
Ленинградского государственного университета (с 1992 года — Санкт-
Петербургского государственного университета). Ученое звание доцента 
по кафедре физической и эволюционной географии присвоено в 1994 
году. Докторская диссертация защищена в 2001 году в СПбГУ. В январе 
2002 года избран профессором кафедры физической и эволюционной 
географии. В 2002–2018 годах заведовал этой кафедрой (ныне кафедра 
физической географии и ландшафтного планирования). Директор Инсти-
тута наук о Земле СПбГУ с июня 2016 года.

К.В. Чистяков является экспертом РАН, Российского фонда фунда-
ментальных исследований, Министерства высшего образования и науки 
РФ и других организаций. В 1979 году стал действительным членом 
Географического общества СССР. С 2005 года по настоящее время явля-
ется вице-президентом Русского географического общества, возглавляет 
Санкт-Петербургское региональное отделение РГО.

РУССКОМУ ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ 175 ЛЕТ

* ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  

Выбор даты для Дня географа является высокой 
оценкой деятельности РГО на всех этапах его существо-
вания. Хотя РГО неоднократно меняло свои наименова-
ния (Русское географическое общество — 1845–1849, 
1917–1925, с 1992-го по настоящее время; Император-
ское Русское географическое общество — 1849–1917; 
Государственное географическое общество РСФСР — 
1925–1938; Географическое общество СССР или Все-
союзное географическое общество — 1938–1992), оно 
никогда не прерывало своей работы и сберегло нако-
пленные знания и историко-культурные ценности.

День географа и юбилей РГО важны в нашей стране 
не только для примерно 200 тысяч специалистов и уча-
щихся, связанных в своем профессиональном выборе 
с географической наукой, но и для широкого круга сооте-
чественников, неравнодушных к задачам изучения Рос-
сии, сбережения ее природных и культурных богатств, 
сбалансированного развития регионов нашей Родины. 

Отрадно видеть понимание того, что для России с ее 
пространствами и многонациональностью география как 
научная и образовательная дисциплина является таким 
же мировоззренчески необходимым знанием, как рос-
сийская история и русский язык.

Надо сказать, что в истории России внимательное 
отношение к географической науке особо культивиру-
ется со времен Петра Великого. Многие российские 
ученые и государственные деятели внесли вклад в раз-
витие географии в России. Например, М.В. Ломоносов 
возглавлял географический департамент Петербургской 
Академии наук, а его предшественник на посту ректо-
ра Петербургского университета С.П. Крашенинников 
оставил потомкам фундаментальное «Описание земли 
Камчатки» (1755), подготовленное в ходе Великой Се-
верной экспедиции.

В начале XIX века в России масштабы географиче-
ских исследований существенно расширились, состо-

18 августа 2020 года Русское географическое общество (РГО) отметило свой 175-летний юбилей. Этот 
день впервые отмечался на общероссийском уровне как профессиональный праздник — День географа. Приказ 
об учреждении Дня географа во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина 15 мая 
2020 года подписал министр экономического развития России М.Г. Решетников в соответствии с распоряжением 
Председателя Правительства России М.В. Мишустина. В связи с этим редколлегия нашего сборника обратилась 
к вице-президенту РГО Кириллу Валентиновичу Чистякову с просьбой прокомментировать это событие.
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ялись кругосветные плавания русских моряков, разбу-
дившие в русском обществе интерес к географическим 
открытиям. Первое русское кругосветное плавание было 
предпринято в 1803–1806 годах на кораблях «Надеж-
да» и «Нева» под командованием И.Ф. Крузенштерна 
и Ю.Ф. Лисянского. Ярким событием стал успех Рус-
ской южнополярной экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузена 
и М.П. Лазарева, которая 200 лет назад, 28 января 1820 
года достигла Южного материка — Антарктиды. Боль-
шое значение имели также исследования русских мо-
ряков в северных морях. Например, в 1821–1824 годах 
Ф.П. Литке, имевший опыт кругосветной экспедиции, 
описал берега Новой Земли. В то же время Ф.П. Вран-
гель возглавлял экспедицию по исследованию северо-
восточного побережья Сибири. В России появилось 
убеждение о необходимости географических знаний для 
укрепления и расширения границ страны, развития ее 
хозяйства и культуры. А для этого требовались уже ор-
ганизационные структуры географических исследований 
и, прежде всего, интеллектуальный центр для определе-
ния целей и приоритетных задач, привлечения квалифи-
цированных ученых и создания инфраструктуры науки.

К аналогичному 
пониманию ситуации 
пришли и в европей-
ских метрополиях, 
активно занимаю-
щихся перекройкой 
политической карты 
мира и дележом при-
родных ресурсов. 
В первой половине 
XIX века географиче-
ские общества были 
созданы в целом ряде 
стран Европы — во 
Франции, Германии, 
Великобритании. По-
явились географиче-
ские общества и за 
пределами Старого Света.

Поэтому неудивительно, что к 1843 году в столи-
це Российской империи Санкт-Петербурге появилась 
группа передовых ученых, военных, моряков, государ-
ственных деятелей и меценатов, которые активно об-
менивались новостями о географических открытиях, 
занимались переводами иностранных литературных 
источников, обсуждали новые геодезические и карто-
графические проекты, сопоставляли статистические 
данные о народонаселении и хозяйстве разных стран 
и регионов. Организатором этого кружка выступил эт-
нограф П.И. Кеппен. На первых порах кружок был су-
губо неформальным объединением, собиравшимся на 
частных квартирах, например у выдающегося ученого 
К.М. Бэра. Однако расширение числа заинтересованных 
лиц поставило вопрос о создании более структуриро-
ванного сообщества, регулируемого особым уставом 
и имеющего необходимую в условиях Российской им-
перии середины XIX века государственную поддержку. 
Так родилась идея обращения к императору Николаю 
I с предложением о создании специального общества, 
которое поначалу предполагалось назвать географо-
статистическим.

Автором идеи являлся Ф.П. Литке. Вместе с ним 
основателями Общества стали К.И. Арсеньев, Ф.Ф. Берг, 
К.М. Бэр, Ф.П. Врангель, М.П. Вронченко, Г.П. Гельмер-

сен, В.И. Даль, П.И. Кеппен, И.Ф. Крузенштерн, А.И. Лев-
шин, М.Н. Муравьев, В.Ф. Одоевский, В.А. Перовский, 
П.И. Рикорд, В.Я. Струве, П.А. Чихачев. Все они были 
представителями интеллектуальной элиты России, оста-
вившими заметный след в истории даже без учета соз-
дания Географического общества.

Подготовленное семнадцатью основателями хо-
датайство было представлено Николаю I министром 
внутренних дел России графом Л.А. Перовским, братом 
одного из учредителей. Решение Николая I было поло-
жительным: «Государь император 6 августа 1845 года 
на ходатайство учредителей соизволил, с наименова-
нием Общества, коего цель состоит в разрабатывании 
отечественной географии, статистики и этнографии, 
географическим. Благоволив утвердить в то же время 
представленный учредителями временный устав и да-
ровать обществу по 10 000 рублей серебром ежегодно 
из государственного казначейства».

С 1849 года и до февраля 1917 года Русское гео-
графическое общество имело статус Императорского, 
председателем его в соответствии с правилами Импе-
рии был назначен воспитанник Ф.П. Литке Великий князь 

Константин Николае-
вич, в 1892 году его 
сменил Великий князь 
Николай Михайло-
вич. В честь первого 
председателя Импе-
раторского Русско-
го географического 
общества была впо-
следствии учреждена 
его высшая награда — 
Константиновская ме-
даль, восстановлен-
ная в Положении 
о наградах РГО после 
2009 года.

Однако факти-
чески деятельностью 

общества в дореволюционный период руководили по-
мощники председателя (вице-председатели), опиравши-
еся на предусмотренную Уставами РГО коллегиальную 
поддержку. Вице-председателями РГО в дореволюцион-
ный период были Ф.П. Литке (1845–1850, 1857–1873), 
М.Н. Муравьев (1850–1856), П.П. Семенов-Тян-Шанский 
(1873–1914), Ю.М. Шокальский (1914–1917 и позднее, 
до 1931 года как председатель общества).

Деятельность руководителей и членов РГО уже на 
первых этапах его существования была очень резуль-
тативной, что позволило К.М. Бэру в письме Ф.П. Литке 
от 25 марта 1875 года, подводя итог 30-летней работы 
организации, с удовлетворением заключить: «Бесспор-
но, никакое другое научное общество из основанных 
в России со времен Екатерины II не имеет больших за-
слуг». И в дальнейшей истории своего существования 
РГО только расширяло тематику и пространственный 
охват своих работ.

В Уставе ИРГО 1849 года было записано: «§1. Импе-
раторское русское географическое общество имеет целью 
собирать, обрабатывать и распространять в России гео-
графические, этнографические и статистические сведения 
вообще и в особенности о самой России. <…> §4. Обще-
ство заботится о приведении в известность и обращении 
на пользу науки таких сведений, которые остаются без 
употребления в частных руках и в архивах разных мест».
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В современном Уставе РГО цель организации фор-
мулируется более детально, но без потери первоначаль-
ных смыслов: «Цель Общества… состоит в проведении 
целенаправленной работы в обществе по популяризации 
географии, сохранению исторического и культурного 
наследия России, природоохранной, образовательной, 
исследовательской и иной деятельности для реализации 
потенциала страны, широкому привлечению молодежи 
к научному творчеству в области географии и смежных 
отраслей знаний».

РГО внесло крупнейший вклад в изучение Евро-
пейской России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, 
Средней и Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии, 
Новой Гвинеи, полярных стран и других территорий. 
Сформировалась особая школа путешественников-
исследователей РГО, в ряду которых Н.А. Северцов, 
И.В. Мушкетов, Ч.Ч. Валиханов, Н.М. Пржевальский, 
Г.Н. Потанин, М.В. Певцов, Г.Е. и М.Е. Грумм-Гржимайло, 
П.П. Семенов-Тян-Шанский, В.А. и С.В. Обручевы, 
Б.Л. Громбчевский, П.К. Козлов, Г.Ц. Цыбиков, Н.Н. Ми-
клухо-Маклай, А.И. Воейков, Л.С. Берг, В.К. Арсеньев 
и многие другие.

С момента своего основания РГО развернуло ши-
рокую издательскую и просветительскую деятельность: 
с 1846 по 1917 год выходили «Записки Русского геогра-
фического общества», с 1865 года издаются «Известия 
Русского географического общества». При содействии 
РГО в 1918 году в Петрограде было создано первое 
в мире высшее учебное заведение географического про-
филя — Географический институт, который теперь суще-
ствует как Институт наук о Земле Санкт-Петербургского 
государственного университета. От этой же точки роста 
ведет свою историю Институт географии РАН в Москве.

Заметна роль РГО в природоохранной деятельно-
сти. Идеи первых российских особо охраняемых природ-
ных территорий рождались в рамках созданной в 1912 
году Постоянной Природоохранительной комиссии ИРГО 
под руководством академика И.П. Бородина. В настоя-
щее время Природоохранительная комиссия РГО про-
должает свою работу, а за достижения в деле охраны 
природы учреждена особая награда — Золотая медаль 
им. И.П. Бородина.

В 1908–1909 годах РГО обрело свою историческую 
штаб-квартиру в Санкт-Петербурге (до этого момента 
ИРГО размещалось на съемных квартирах — последний 
такой адрес: пл. Ломоносова, дом 2, у Чернышева мо-
ста). Здание в стиле модерн по адресу переулок Грив-

цова, дом 10, литера А (ранее Демидов переулок) было 
построено по инициативе П.П. Семенова-Тян-Шанского 
выдающимся архитектором Г.В. Барановским. Благодаря 
этому зданию общество смогло пройти через все драма-
тические события XX века и сохранить свои уникальные 
фонды — архив (более 60 000 единиц хранения), библио-
теку (без малого 500 000 томов специализированной 
гео графической литературы, включая редкие и уникаль-
ные издания), картографический фонд (40 000 единиц 
хранения). К счастью, здание выдержало даже попада-
ние снаряда во время блокады Ленинграда. Общество 
имело и имеет здания в Москве, где власти города вы-
делили для Исполнительной дирекции РГО здание на 
Новой площади, дом 10, строение 2, а также в регионах 
России, но по сию пору юридическим адресом РГО яв-
ляется адрес петербургской штаб-квартиры.

В советский период РГО возглавляли лучшие пред-
ставители географической науки. Почетными прези-
дентами общества были академики АН СССР Ю.М. Шо-
кальский (1931–1940), В.Л. Комаров (1940–1945), 
В.А. Обручев (1947–1956), В.М. Котляков (2000–н. в.). 
Обществом руководили президенты: Н.И. Вавилов 
(1931–1940), Л.С. Берг (1940–1950), Е.Н. Павловский 
(1952–1964), С.В. Калесник (1964–1977), А.Ф. Трёшников 
(1977–1991).

До 1992 года РГО входило в состав Академии наук 
СССР, позднее — восстановило свое первоначальное 
наименование и статус общественного объединения. 
В этот время президентами РГО были С.Б. Лавров (1991–
2000), Ю.П. Селиверстов (2000–2002), А.А. Комарицын 
(2002–2009). В 2009 году президентом РГО был избран 
Сергей Кужугетович Шойгу, занимающий этот пост в на-
стоящее время. В последние 10 лет при поддержке пред-
седателя Попечительского совета РГО В.В. Путина была 
осуществлена масштабная реорганизация деятельности 
общества, воссоздана сеть региональных отделений, 
инициированы различные конкурсы, отреставрирована 
штаб-квартира РГО в Санкт-Петербурге.

Если в XIX веке РГО было элитарной организацией, 
численность которой была невелика, возрастая с 128 
членов в 1845 году до 870 членов в 1900 году, то в XX 
веке общество, расширяя круг своих задач, приобретает 
черты массовой организации: в 1947 году насчитывалось 
уже 3 560 членов, а в 1985 году была достигнута мак-
симальная численность — 37 400 членов. К 1995 году 
численность сократилась до 15 000 человек — значи-
тельная часть членов РГО осталась в бывших союзных 

Ю.М. Шокальский В.А. Обручев В.Л. Комаров В.М. Котляков



10

республиках СССР. Вплоть до 2010 года численность РГО 
медленно сокращалась до 9 000 человек, но в последнее 
десятилетие наблюдается неуклонный рост, в 2015 году 
было 15 315 членов, а к 2020 году — более 28 000 членов.

Соответственно перечисленным этапам истории 
РГО менялось количество отделов, филиалов, республи-
канских географических обществ и региональных отде-
лений (не считая местных): 2 в 1851 году (Кавказский 
в Тифлисе и Сибирский в Иркутске), 4 в 1867 году, 15 
в 1917 году, 29 в 1948 году, 67 в 1980 году. По состоянию 
на 1989–1992 годы в Географическом обществе СССР 
работало Центральное отделение (в Ленинграде) и 14 
республиканских отделений. В РСФСР насчитывалось 18 
филиалов, два бюро и 78 отделов. В 2009 году в составе 
РГО оставались только 16 региональных объединений, 
но благодаря энергичному обновлению организации 
к 2015 году число отделений выросло до 85. Самыми 
крупными отделениями являются Московское и Санкт-
Петербургское, что объясняется как историческими при-
чинами и численностью населения, так и наибольшим 
числом географических и близких к ним учреждений 
образования и науки.

Для современного РГО обязательным является ре-
шение задач, направленных на формирование, поддерж-
ку и направление общественной инициативы на всесто-
роннее исследование географической, этнокультурной 
и исторической самобытности России для более полного 
и глубокого понимания ее роли и места в современном 
мире. Необходимым является стимулирование и орга-
низация активного участия общества в природоохранной 
деятельности, формирование ответственного отношения 
к окружающей среде, а также сохранение, использова-
ние и популяризация географического, исторического 
и культурного наследия России как предмета националь-
ной гордости, сохранение и приумножение традиций 
Русского географического общества. С учетом изме-
нений в мире и в нашей стране актуально получение, 
анализ и распространение достоверных общемировых 
и национальных географических, экологических, этно-
графических и статистических сведений.

Разумеется, основой деятельности РГО являются 
достижения современных наук о Земле, поэтому оно со-
действует развитию географии и смежных наук о при-
роде и обществе, научному творчеству, распростране-
нию и внедрению в практику достижений отечественной 
науки, а также улучшению качества географического 
и экологического образования. Постоянной составля-

ющей деятельности РГО является также содействие со-
хранению природного и культурного наследия России, 
организации проведения познавательного туризма на 
территории России.

В рамках решения уставных задач РГО реализует 
многочисленные проекты, экспедиции и мероприятия. 
Среди них — такие крупные, как Фотоконкурс РГО «Са-
мая красивая страна», на который присылают до 40–50 
тысяч фотографий по различным номинациям, посвя-
щенным природе, людям, культуре и памятникам исто-
рии. Ежегодный Географический диктант проводится 
на более чем 4000 площадках в России и в 99 странах, 
привлекая к изучению географии России многие сотни 
тысяч участников. В конкурсе «Лучший гид России» уча-
ствовали со своими видеоэкскурсиями более шестисот 
энтузиастов. Число соискателей Премии РГО превышает 
500 участников. В ежегодный отчет о деятельности РГО 
входят до 3 000 мероприятий региональных отделений 
РГО, 1 400 проектов молодежных клубов РГО (создано 
128 молодежных клубов РГО в 73 регионах России). 
Каждый год в лекториях в Москве и Санкт-Петербурге 
проходят около 300 лекций, кинопоказов, семинаров. 
Больше сотни выставок ежегодно организуются в России 
и за ее пределами, число их посетителей доходит до 
15 000 000 человек. Ну и конечно, ежегодно РГО органи-
зует 12–15 крупных экспедиций, не считая экспедиций 
и путешествий в рамках инициатив региональных отде-
лений и работы Центра подводных исследований РГО. 
Фонды и здания общества вовлечены в экскурсионную 
деятельность — на экскурсиях в Штаб-квартирах РГО 
в Москве, Санкт-Петербурге и в МВК «Константиновская 
батарея» бывает до 30 000 посетителей за год. Для ты-
сячи школьников организуются профильные смены РГО 
в детских центрах «Артек», «Орленок», «Смена» и «Оке-
ан». Работает сеть фенологических наблюдений РГО на 
более чем 300 площадках.

Ежегодно РГО проводит конкурсы на присуждение 
80–90 грантов по всем основным направлениям своей 
деятельности, обычное число соискателей превышает 
тысячу. Хорошей практикой стало проведение конкурсов 
грантов на научные исследования совместно с Россий-
ским фондом фундаментальных исследований.

Кроме реализации постоянных издательских про-
ектов РГО (журналы «Известия Русского географиче-
ского общества», «Лед и снег», «Geography, Environment, 
Sustainability», сборники «Вопросы географии»), печата-
ются монографии и атласы (например, «Национальный 
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атлас Арктики» (2017), медико-гео-
графический атлас России «Целеб-
ные источники и растения» (2019), 
«Атлас пещер России» (2019)), за 
год выходят в свет до 4 000 000 
знаков почтовой оплаты.

Огромная работа проводится 
по обеспечению цифрового доступа 
к документам архива, библиотеки 
и картографического фонда РГО. 
Через электронные порталы РГО 
доступны уже более 2 000 000 стра-
ниц книг и документов, более 4 000 
картографических материалов.

Создание Медиа-совета 
в рамках современного РГО по-
зволяет готовить новые фильмы 
и передачи о географии России 
и истории ее исследований, расши-
рять представленность материалов 
и проектов общества в интернете, 
где просмотр страниц сайта РГО 
ежегодно превышает 4 миллиона 
раз. Сформировались группы РГО 
в социальных сетях численностью в несколько сотен 
тысяч участников.

За достижения по направлениям интересов РГО 
присуждаются награды. В дополнение к традиционно 
присуждаемым (Большая золотая медаль за научные 
труды, Золотые медали имени Ф.П. Литке, П.П. Семе-
нова, Н.М. Пржевальского, Премия имени С. Дежне-
ва, Почетные грамоты и дипломы) в последние 10 лет 
были учреждены новые награды, отражающие расши-
рение деятельности РГО. Это Золотые медали имени 
И.П. Бородина (за природоохранную деятельность), 
Н.Н. Миклухо-Маклая (за этнографические исследо-
вания), Ю.А. Сенкевича (за популяризацию географии 
и медийные проекты), А.Ф. Трёшникова (за полярные 
исследования — первым лауреатом стал В.В. Лукин). 
В соответствии с действующим Положением о наградах 
РГО присуждаются также Большие серебряные и Малые 
золотые, серебряные и бронзовые медали.

Полярное направление деятельности РГО всег-
да имело особое значение. Среди основателей РГО 
полярными исследованиями занимались Ф.П. Литке 
и Ф.П. Врангель. Еще в императорский период важным 
событием стало создание Постоянной комиссии обще-
ства по изучению Арктики. Результатом ее работы была 
организация Чукотской, Якутской и Кольской экспеди-
ций. РГО стало одним из организаторов и участников 
первого Международного полярного года, в ходе которо-
го были созданы автономные полярные станции в устье 

Лены и на Новой Земле. Выдаю-
щийся вклад в работу РГО внесли 
герои-полярники, такие как И.Д. 
Папанин, президент Географиче-
ского общества СССР А.Ф. Трёш-
ников, инициатор учреждения Дня 
полярника первый вице-президент 
РГО А.Н. Чилингаров. После 2010 
года на площадке РГО началось 
развертывание Международных 
форумов «Арктика — территория 
диалога», была объявлена про-
грамма очистки Арктики, РГО под-
держивает работу «Арктического 
плавучего университета» на борту 
НИС «Профессор Молчанов», про-
водит многочисленные конферен-
ции и совещания, в том числе на 
высоком международном уровне.

В высокоширотных исследо-
ваниях РГО тесно взаимодействует 
с Военно-морским флотом России. 

В высокоширотные походы ОИС 
«Адмирал Владимирский», возоб-

новившее традицию русских кругосветных плаваний, 
брало флаг РГО и научные задания, подготовленные 
при участии экспертов РГО. В январе 2020 года, когда 
отмечалось 200-летие открытия Антарктиды русскими 
моряками под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена 
и М.П. Лазарева, флаг РГО на борту «Адмирала Влади-
мирского» достиг берегов Южного материка. Перечень 
проектов, поддерживаемых РГО в Арктике и Антарктике, 
постоянно расширяется.

Санкт-Петербургское региональное отделение РГО 
насчитывает более 2000 членов, значительная часть ко-
торых работает в профильных научных, образовательных 
и научно-производственных организациях. Есть в соста-
ве Совета Санкт-Петербургского отделения РГО и пред-
ставители ААНИИ. Залы исторической штаб-квартиры 
РГО активно используются профессионалами и обще-
ственниками для заседаний комиссий регионального от-
деления по различным направлениям современных наук 
о Земле и этнографии. В последние пять лет ежегодно 
проходит 160–200 мероприятий с общим количеством 
участников до 16 тысяч человек, в том числе 80–100 лек-
ций в Лектории им. Ю.М. Шокальского.

Русское географическое общество в год своего 
175-летия открыто для новых общественных инициатив 
и исследовательских проектов. Задачи по своим инте-
ресам в рамках общества найдут и профессионалы-ис-
следователи, и производственники, и волонтеры, и пу-
тешественники.

Президент Русского географического общества 
С.К. Шойгу

Торжественные мероприятия в честь 175-летнего юбилея РГО. 
Открытие выставки «175 лет изучения России: география, этнография, статистика»

Торжественные мероприятия в честь 175-летнего юбилея РГО. 
Возложение цветов к могиле Ф.П. Литке на Волковском лютеранском кладбище


