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Елисеев Александр Васильевич 
(1858–1895) 

Биография 

Елисеев Александр Васильевич (1858–1895) – русский врач, путешественник, писатель.  

Александр Васильевич Елисеев родился 1 августа  

(13 по новому стилю) в Финляндии, в крепости 

Свеаборг, где служил его отец. В раннем детстве 

нянькой ребенка был отставной севастопольский 

солдат, заложивший в нем основы спартанского 

воспитания. Полк, где служил отец, постоянно 

передвигался по Финляндии, и суровая походная 

жизнь еще более закалила крепкого и подвижного от 

природы мальчика. В 10 лет его отдали в гимназию  

в Кронштадте. Учение давалось легко, особенно 

география и история.  

После окончания в 1876 году гимназии Елисеев, 

бывший уже репетитором взрослого ученика, 

совершил в роли переводчика и наставника поездку в 

страны Средней Европы и Северную Италию. В том 

же году он поступил на естественно-историческое 

отделение Петербургского университета, однако 

затем, по материальным соображениям, перешел в 

Военно-медицинскую академию. Несмотря на недостаток средств, недоедание, 

невозможность приобрести теплую одежду, Елисеев, давая частные уроки, откладывал 

деньги на путешествия. 

В 1879 году он ездил на Урал для антропологических исследований, ставших его любимым 

занятием, в 1880 году с той же целью посетил Ильменский район Новгородской губернии. 

За год до окончания академии Елисеев, имея всего 400 рублей, уехал в Египет, посетил 

развалины древних Фив, из Каира направился к горам Синайского полуострова, достиг 

Иерусалима и через Сирию вернулся на родину. На основе своих полевых дневников он 

издал книгу «Путь к Синаю». 

Сразу после окончания академии последовало путешествие по Северной Европе. Елисеев 

посетил Швецию, Норвегию, Кольский полуостров, прошел от Колы до Кандалакши. 

Военно-медицинская служба Елисеева началась на Кавказе, затем последовали Туркестан, 

Финляндия, Эстония, Петербург. 

В 1884 году молодой ученый уехал в Палестину для выяснения условий жизни русских 

паломников. Во время этой поездки он пересек Грецию, Италию, Сицилию, перебрался  
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в Тунис и Алжир, более двух месяцев провел в Сахаре и через Марокко, Испанию и 

Западную Европу вернулся в Россию. 

В 1886 году по поручению Императорского Русского Географического общества Елисеев 

посетил Малую Азию, исследуя путь из России в Святую Землю, в 1889 году – Дальний 

Восток, изучая русскую колонизацию в Уссурийском крае, и через Японию и Цейлон 

возвратился на родину. В 1890 году он оказывал помощь в борьбе с эпидемией холеры  

в Персии. В 1893 году в Судане, занятом в то время махдистами, караван Елисеева был 

ограблен, и он сам едва спасся от смерти. 

Последней экспедицией Елисеева было путешествие в Эфиопию. В мае 1895 года уже 

больной он сделал доклад об этой поездке на заседании ИРГО. 

Елисеев умер в расцвете сил от тяжелого воспаления легких. Он изучал посещаемые им 

страны преимущественно в антропологическом, этнографическом и медицинском 

отношениях, описывая свои путешествия, преимущественно в научных и других 

периодических изданиях. Отдельно был издан трехтомник «По белу свету». Елисеев умер, 

когда труды его неустанной деятельности только начали признаваться научным 

сообществом. 

Похоронен в Петербурге на Смоленском православном кладбище. В его честь назван мыс в 

бухте Находка на западном берегу Обской губы в Карском море. 

Медицинская деятельность 

Александр Васильевич Елисеев медицинское образование получил в Санкт-Петербургской 

медико-хирургической академии. Работу врача успешно совмещал с путешествиями.  

Он побывал во многих странах мира, в том числе: в Египте, Аравии, Малой Азии, Палестине, 

Швеции, Норвегии, Финляндии. Результаты своих наблюдений и исследований 

А. В. Елисеев публиковал в антропологических, этнографических, географических очерках, 

изложенных, как отмечали многие, – живо и интересно. Большую часть своих экспедиций и 

путешествий он совершал на средства, получаемые от врачебной практики и литературных 

трудов.  

Весной 1889 года ему было предложено сопровождать в качестве врача партию переселенцев 

в тысячу с лишним человек, которых отправили морем из Одессы во Владивосток на 

специально зафрахтованном для этого французском пароходе «Кантон». Поскольку это 

предложение давало возможность А. В. Елисееву посетить давно манившие его Южно-

Уссурийский край и Японию, то он с большой охотой согласился. Полуторамесячное  

(45 дневное) плавание из Одессы во Владивосток А. В. Елисеев описал в очерке, который он 

назвал отчетом, потому, что в этой работе приведены подробные сведения о трудности 

плавания с профессионально-медицинской оценкой основных эпизодов путешествия.  

Несколько цитат из этого очерка:  

«... В первый раз мне довелось наблюдать несколько сот русских людей, никогда прежде 

не выходивших из их родных деревень, и перенесенных сразу в тропики и притом  

в условия самые исключительные. Более месяца партия наша находилась в тропической 
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зоне, в период самой сильной летней жары, причем при переходе через Красное море мы 

испытали самум, а в Малаккском проливе и Южно-Китайском море – такой зной при 

абсолютном штиле, что температура доходила почти до 30 градусов в тени... 

температура воды для питья из опреснителя и цистерн никогда не бывала ниже  

35 градусов... Единственной прохладной жидкостью, которую видели наши переселенцы 

в пути, были капли дождя, выпавшего в первый раз на Цейлоне... При таких тяжелых 

климатических условиях, не говоря уже об условиях морской и судовой жизни, например, 

сильной качки, несоответствующем питании и отсутствии нормальных санитарных 

условий, русский человек оставался верен самому себе, своим привычкам, костюму  

и переносил все лишения в общем, так хорошо, что приходилось только удивляться... 

...Общее самочувствие подавляющего большинства переселенцев было хорошим; лишь 

немногие жаловались на жару, но более на нестерпимую духоту в жилых трюмах  

и отдельных каютах... Многие переселенцы не снимали с себя тяжелой национальной 

одежды и ходили в поддевках, свитках, армяках и бараньих шапках даже при 

температуре выше 28 градусов в тени... 

...Солнечных ударов, которых мы так боялись в Красном море, у взрослых было всего 

два, тогда как от удушающей жары при 94 % влажности подвергся инсоляции даже 

привычный туземец-мулат из команды парохода; как-то странно было видеть 

копошащиеся серые свитки и армяки вокруг черного, не стерпевшего страшной жары,  

в то время как северные пришельцы только отпивались чайком, да обмахивались своими 

шапками и платками... 

...Капитан парохода – опытный моряк, часто возивший итальянских эмигрантов, 

говорил не раз, что никогда еще он не видел людей, настолько выносливых и так мало 

подверженных инсоляции...» 

Путешествия 

Сказать, что это имя у нас неизвестно, мало. Между тем до революции его труды печатались 

в столичных журналах, а вышедшее четырехтомное сочинение «По белу свету» наделало 

много шума в читательских кругах. Но то было уже после смерти ученого  

и путешественника. За свою недолгую жизнь – а он прожил всего 37 лет – Елисеев 

предпринял целых пять путешествий в Африку.  

«Чтение географических сочинений, путешествий, чудные картины тропического мира, 

вольная жизнь сыновей природы, охотничьи приключения во всех странах света, – писал 

Елисеев, – все это падало на богатую почву и давало плоды сторицей».  

По окончании гимназии поступил в Петербургский университет на естественно-

историческое отделение, потом занимался врачебной практикой, много ездил.  

«Ему (путешественнику – авт.) кажется, – говорил Елисеев, – что, скитаясь по 

пустыням, он исполняет свой долг, исполняет то, что ему назначено судьбою, с чем 

связано все его существование. Не слава, не гордость, не авантюризм влекут его 

вперед: эти чувства и не должны владеть отправляющимся в дальний путь; он должен 
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быть трезв мыслью, далек от всяких других побуждений, кроме чистой идеи, в пользу 

которой он несет все свои лучшие силы, весь свой ум, часть своей жизни…» 

И вот начинаются странствия. Впрочем, они не прекращались с детства. Еще студентом,  

с 400 рублями в кармане, отправился в Египет, дошел до первых порогов, посетил Фивы, 

затем вернулся в Каир. Через пустыни дошел до Палестины по маршруту древних евреев, 

стремившихся в землю обетованную. Длилась эта экспедиция 70 дней, и в результате 

появилась книга «Путь к Синаю».  

После окончания Медицинской академии в 1882 г. он едет в Северную Европу, проезжает 

всю Скандинавию, поступает на службу и опять отправляется, только теперь уже в качестве 

врача, сначала на Кавказ, потом в Туркестан, затем – в Финляндию и Эстляндию… 

Проходит время, и он по поручению Палестинского общества отправляется с паломниками в 

Палестину и пишет подробную книгу о мытарствах русских мужиков во время странствия. 

Невзирая на трудности этого путешествия, он добился еще одного: через Грецию, Италию  

и Сицилию добрался до Триполи, оттуда попал в Тунис 

и Алжир. Провел 65 дней в Сахаре, исследовал 

туарегов, собрал интереснейший антропологический 

материал и потом уже вернулся через Испанию и всю 

Европу домой, в Россию. 

Надо сказать, что сведения, собранные Елисеевым  

о туарегах Сахары, до сих пор остаются важным 

источником информации для современных ученых, ибо 

после Александра Васильевича никому из наших 

соотечественников не удавалось добыть такой 

уникальный экспедиционный материал о племенах 

Алжира. За Африкой в его планах снова следует Азия.  

И опять по поручению Палестинского общества: 

отыскивать пути пешеходных странствий в Священную 

землю. Но было задание и от Географического общества 

– антропологические наблюдения народов Востока. 

На этом география странствий Елисеева не закончилась. Министерство внутренних дел 

предложило ему в качестве врача сопровождать переселенцев из Одессы во Владивосток. 

Так Елисееву удалось посетить Уссурийский край, Японию и даже… Цейлон!  

А в следующем году была Персия и снова многочисленные поездки по России. 

Два последних вояжа Елисеева навсегда связали его с Африкой. В 1883 г. он попытался 

обследовать в Судане плато Дарфур и Кордофан, а также некоторые районы Ливийской 

пустыни. Но из-за военных действий экспедиции пришлось буквально спасаться бегством. 

Последнее сафари – экспедиция в 1894–1895 гг. в Эфиопию вместе с Н. Леонтьевым  

и К. Звягиным. Из неофициальных удач можно назвать контакты с расом Маконеном, 

наследником негуса Менелика, который весьма радушно отнесся к Елисееву и его 

спутникам. Он поручил ему отвезти в подарок русскому государю свой большой портрет  
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и живого льва, что тот и выполнил. А что касается официальных научных результатов,  

то можно упомянуть успехи в картировании некоторых районов, богатые коллекции зверей, 

птиц и насекомых, этнографические, антропологические и метеорологические наблюдения. 

Елисеев вернулся из Абиссинии несколько раньше своих спутников и очень хотел побыстрее 

отправиться обратно. В мае 1895 г. он сделал в Географическом обществе доклад  

о последней поездке, а позже почувствовал себя плохо. Думали, что это обычная простуда, 

но дело обстояло иначе. Заразный круп передался от ребенка, которого доктор Елисеев 

обследовал накануне. 21 мая он скончался. За свой неустанный поиск он награжден Золотой 

медалью Общества естествознания и медалью Русского Географического общества.  

Он немного не дожил до вершины своей карьеры путешественника, но его дело было 

суждено продолжить другим. 

 


