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Аннотация: Настоящая работа является продолжением серии работ по истории географических иссле-
дований Северного Кавказа. В статье проводится анализ материалов, посвящённых изучению природы,
природных богатств, населения региона. Отмечается важное значение работ, положивших начало форми-
рованию научных географических представлений о Северном Кавказе, раскрывается роль академических
экспедиций второй половины XVIII в., повлиявших на ход развития науки не только в России, но и во
всём мире. Показано, что результаты академических экспедиций заложили основы для появления новых
научных направлений, в том числе кавказоведения, и развития в дальнейшем региональных исследований.
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Введение

История географических исследований Северного Кавказа нашла своё отражение
в многочисленных источниках. Обширный фактический материал о природе, богатстве
и населении одного из уникальных уголков Российской империи был получен в ходе
масштабных экспедиций XVIII в., заложивших научные основы комплексного изуче-
ния территории [Планы, инструкции … и Сибири ; Физическая экспедиция академика
Палласа … ; Планы, инструкции … 1768–1774; Дела по экспедиции … Мазандрон;
Опись рукописных … Анной Гмелин; Физическая Оренбургская экспедиция … ; М. В. Ломоно-
сов и академические… , 2011]. Содержательные представления о природе, природных богатствах
и населении Северного Кавказа были получены не только из материалов путешественников-
натуралистов. Важную роль в получении сведений о Северном Кавказе сыграли сообщения
военных [Полиевктов, 1935; Колесникова, 2011; Митропольский, 1904]. Особое место в источни-
ковой базе о географических исследованиях Северного Кавказа занимают Записки Кавказского
отдела Императорского географического общества (Записки КОИРГО). В них публиковались
различные сообщения (статистические данные, картографические материалы, иллюстрации,
личные наблюдения исследователей и др.), посвящённые региону.

Северный Кавказ, один из уникальных во многих отношениях регионов, с XVIII в. стал
активно привлекать внимание торговцев, путешественников, военных и др. Интерес к этому
региону был не случайным: чрезвычайное разнообразие и контраст природно-климатических
условий, природные богатства, особенности географического положения делали его для России
исключительно важной с экономической точки зрения территорией на юге страны [Северный
Кавказ в составе … , 2007, С. 308; Колесникова, 2011; Митропольский, 1904; Потто, 1899].

72

https://doi.org/10.21072/eco.2022.24.05
https://anchr.ru
mailto:zsh_gagaeva@mail.ru
http://ihst.ru/
http://ihst.ru/
mailto:ibragim_kerimov@mail.ru


ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА (XVIII–XIX вв.)

На это в своё время обратил внимание и Пётр Великий [Лебедев, 1950]. Внимание к Кавказу
было обусловлено в первую очередь усилением борьбы за него между Россией, Персией и Тур-
цией и возрастающим интересом иностранцев к природным богатствам региона. Борьба за по-
литическое влияние и начало вхождения Кавказа и Закавказья в состав Российской империи
относится к первой половине XIX в. (завершился этот процесс в 1860–1870-х гг.). В связи
с этим до середины XIX в. Кавказ оставался малоизученным. Как следует из трудов того вре-
мени, «как ни интересен Кавказ своею поверхностью, флорой, фауной, этнографией, древни-
ми памятниками, … для большинства же он — terra incognita. Причина понятная: сведения
о Кавказе главным образом можно почерпнуть из источников на иностранных языках; русских
переводов почти нет; сведения же о Кавказе на русском языке отрывочные…» [Природа и люди
на Кавказе … , 1869, в предисл.]. Кавказом интересовались не только российские исследователи,
но и иностранные, особенно европейские. О Кавказе к XVIII в. было не так много опублико-
ванной информации [Carte de la Giorgie … , 1775; Güldenstädt, Reisen durch Russland … , 1787–
1791; Güldenstädt, Reisen durch Georgien … , 1815; Güldenstädt, Beschreibung… , 1834; Tsarvitch
Wakhoucht, 1842].

Сведения о природе Северного Кавказа можно найти в ранних работах таких авторов,
как Шобер Г. (начало XVIII в.), Гюльденштедт И. А. (1770, 1779 и др.), Паллас П. С. (1776 и др.),
Гмелин С. Г. (1785 и др.), Фальк И. П. (1768–1774), Татищев В. Н. (1768), Бэр К. М. (1855 и др.),
Фаусек В. А. (1887), Надеждин П. П. (1895), Кабардин Н. К. (1896), Иностранцев А. А. (1896),
Докучаев В. В. (1899 и др.) [Докучаев, 1949].

Значительный вклад в историю изучения природы Северного Кавказа, а также деятельности
отдельных его исследователей (XVIII–XIX в.) внесли и современные учёные — Снытко В. А.,
Керимов И. А, Широкова В. А., Александровская О. А. и др. [М. В. Ломоносов и академиче-
ские … , 2011; Широкова, 2005; Собисевич, Широкова, 2018; Керимов, Романова, Гагаева, 2017;
Керимов, Гагаева, 2018; Керимов и др., Академические экспедиции ... , 2018; Керимов, Гагае-
ва, 2021; Очерки истории … , 2022]. Исследователями проводится огромная работа по обобще-
нию, систематизации и анализу имеющихся материалов, подготовлены монографии, опубликова-
ны научные статьи в ведущих отечественных и иностранных журналах.

Материал и методы

Материалами для настоящей работы послужили литературные источники и архивные
материалы. В работе применены методы ретроспективного анализа.

Результаты и обсуждение

Сведения о географических исследованиях Северного Кавказа получили отражение
в сообщениях не только научного характера. Как известно, переломным событием для науки
в России, ознаменовавшим вступление страны в мировое научное сообщество, стало основание
Указом Петра I от 28 января 1724 г. Российской академии наук, появившейся «… на гребне
высокой волны экономических и культурных преобразований Петровской эпохи, когда Рос-
сия сделала огромный бросок вперёд по пути развития мануфактур, создания новых отраслей
промышленности, регулярной армии, морского флота, укрепления государственности, распро-
странения научных знаний, подготовки национальных кадров — непосредственных исполните-
лей многообразных петровских реформ и нововведений» [Копелевич, 1977, с. 11]. Особенно
Петра I привлекали прикаспийские территории [Лысцов, 1951] с «…огромными и разнообраз-
ными природными богатствами, в основном достаточными для удовлетворения главнейших нужд
промышленности в сырьевых материалах» [Бентковский, 1886, с. 5]. В своё время Иоанн Грозный
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отметил стратегическое значение этих территорий. В 1567 г. по левому берегу Терека, ниже
устья Сунжи, была построена крепость, защищавшая Северный Кавказ с юга [Бентковский, 1886].
Период с 1725 по 1765 г., насыщенный реформами по ликвидации отставания в области геогра-
фических знаний и важнейшими географическими открытиями, заложил основы для развития
научной географии в России [Греков, 1960]. Этот период для географии и географических иссле-
дований в России считается одним из наиболее интересных. В это время были проведены рефор-
мы, позволившие ликвидировать отставание в области географических знаний.

Идеи М. В. Ломоносова об организации и проведении экспедиционных исследований
в России, реализованные благодаря поддержке Екатерины II, заложили основы для проведения
масштабных географических исследований территории Российской империи [М. В. Ломоносов
и академические… , 2011; Материалы для истории… , 1940]. До начала деятельности академиче-
ских экспедиций представления о Северном Кавказе первой половины XVIII в. получали из сооб-
щений военных (например, А. Бековича-Черкасского (?–1717), капитана Преображенского полка,
потомка кабардинских князей) [Иллерицкий, 1940; Вилинбахов, 1959; Семевский, 1872; Поли-
евктов, 1935; Описание Каспийскаго моря … , 1763] и др. Географические сведения о Север-
ном Кавказе отражены и в исследованиях о минеральных источниках (первая половина XVIII в.).
Наиболее значимый вклад в изучение минеральных источников Пятигорья внесли лейб-медик
Петра I Г. Шобер, И. Я. Лерх и др. [Полиевктов, 1935]. В 1717 г. Г. Шобер (Schober Gottlob,
ок. 1670–1739) был отправлен в принадлежавшее России Предкавказье для обследования мине-
ральных источников, где изучал горячие минеральные источники Терского уезда (недалеко от ны-
нешнего Горячеводска) и дал им название «Теплицы Святого Петра». Кроме того, он собрал
ценные сведения по ботанике, этнографии, географии и отчасти по истории [Лебедев, Есаков,
1971]. И. Я. Лерх (Lerch / Lerche Johann Jacom, 1703–1780), доктор медицины Галльского универ-
ситета, приглашённый на службу в Россию, дал в заметках о Кавказе описание географического
ландшафта Прикаспийского края. Отдельное внимание он уделил строению и изменению берега
Каспийского моря и местным грязевым вулканам. И. Я. Лерх сделал содержательные описания
местной флоры, полезных ископаемых, особенно нефти, её добычи и эксплуатации [Полиевктов,
1935]. И хотя собранные ими сведения с научной точки зрения представляли достаточно скудную
информацию, они позволили оценить перспективы использования минеральных вод в бальнеоло-
гических целях [Полиевктов, 1935; Материалы для истории … , 1940].

Географические сведения о Северном Кавказе можно найти и в сообщениях военных,
дипломатов. Они тоже составили источниковую базу о Северном Кавказе. Так, в «Очерках по-
корения Кавказа», посвящённых пленению Шамиля, есть упоминания о богатых лесах, которые
стали препятствием для войск князя Воронцова во время Даргинского похода [Митропольский,
1904; Потто, 1899; Бларамберг, 2005, С. 430].

Географические сведения о Северном Кавказе XVIII в. отражены также в работах
Гюльденштедта И. А. (1770, 1779 и др.), Палласа П. С. (1776 и др.), Гмелина С. Г. (1785 и др.),
Фалька И. П. (1768–1774), Татищева В. Н. (1768) [История российская … , 1768; Гильденштедт,
Географическое и статистическое описание ... , 1809; Гильденштедт, Географические и историче-
ские известия ... , 1779; Полное собрание учёных… , 1824; Самуила Георга Гмелина, доктора… ,
1771–1785; Сборник сведений о Терской … , 1878].

Особое место в изучении истории географических исследований Северного Кавказа принадле-
жит Запискам КОИРГО, в которых важная роль отводилась научным наблюдениям и полученным
результатам. Так, здесь подробно представлены материалы, посвящённые народонаселению, нра-
вам и обычаям народов Северного Кавказа, а также флоре, фауне, климату региона, изменениям
уровня Каспийского моря [Записки Кавказского … , 1852; Записки Кавказского … , 1853; Запис-
ки Кавказского … , 1895; Записки Кавказского … , 1896].
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Заключение

Экспедиционная деятельность в России XVIII в. стала мощным импульсом для научных
исследований малоизученных территорий Российской империи и, что не менее важно, основой
развития многих научных дисциплин, в том числе и кавказоведения. Кроме того, значительно
расширилась источниковая база географических исследований Северного Кавказа, результаты
которых легли в основу многих научных работ, картографических материалов, иллюстраций и пр.

На смену масштабным исследованиям, охватившим территорию целой страны, пришли
региональные исследования, направленные на изучение естественных богатств внутренних рай-
онов Империи (европейской части России, Сибири). Это было тесно связано с потребностями
развивающейся промышленности XIX в. Гидрологические исследования, изучение условий
рыболовства в Каспийском море [Бэр, 1854], изучение кавказских минеральных источников
[Пятигорские … , 1881], почвенные исследования [Докучаев, 1949], построение содержательных
карт региона (климатических, почвенных, растительности и других составляющих природных
богатств) легли в основу обширной источниковой базы о географических исследованиях Север-
ного Кавказа.
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GEOGRAPHICAL INFORMATION ABOUT THE NORTHERN CAUCASUS:
SOURCE BASE (XVIII–XIXth CENTURIES)

1Gagaeva Z. Sh., 2Kerimov I. A.
1Academy of Sciences of the Chechen Republic, Grozny, Russian Federation,

e-mail: zsh_gagaeva@mail.ru
Institute of the History of Natural Science and Technology. S. I. Vavilov RAS, Moscow, Russian Federation,

e-mail: ibragim_kerimov@mail.ru

Abstract: This work is a continuation of a series of works on the history of geographical research in the North
Caucasus. The article analyzes materials devoted to the study of nature, natural resources, and the population
of the region. The importance of the works that laid the foundation for the formation of scientific geographical
ideas about the North Caucasus, the role of academic expeditions of the second half of the 18th century, which
influenced the development of science not only in Russia, but throughout the world, is noted. It is shown that
the results of academic expeditions laid the foundation for the development of new scientific areas, including
Caucasian studies, and the development of regional studies in the future.
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