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Abstract 
This article contains a historiographical survey of the collections of national and foreign authors of the 

late 18th–19th centuries related the peoples of the North-West and Central Caucasus, as well as events that 
were taking place in the region. The authors note that the value of works examined in the article varies in 
terms of historiography. That said, alongside quite scientific works whose authors analyze prior publications 
starting from antiquity, as well as documentary materials of the 19th century, the major part of the collections 
is of an exclusively descriptive nature, containing collectively vast and diverse information of mainly an 
ethnographic nature. 

Keywords: toponyms of the Caucasus and mountaineer tribes in the orthography of sources; 
geographic settlement of mountaineers; economy; trade; religion; judicial system; customs; morals. 

 
Введение 
В некоторых современных исследованиях содержится историографический анализ сочинений 

отдельных авторов XIX в., что отмечается в настоящей статье. В 1996 г. И.Х. Дамения опубликовала 
небольшую по объему работу «Историография истории народов Кавказа XIX – начало XX вв.» (СПб.). 
В ней, в частности, называются сочинения более 70 авторов XIX в. Однако, труд Дамения, за 
незначительными исключениями, носит характер библиографии. 

Между тем актуальность историографических исследований по опубликованным сочинениям 
различных авторов конца XVIII–XIX вв. о народах Северо-Западного и Центрального Кавказа 
остается несомненной. 

 
Материалы и методы 
Источниками и материалами статьи являются сочинения ученых, чиновников, 

путешественников, русских офицеров, иностранных агентов, писателей и других лиц, избравших 
объектами изучения различные стороны жизни горских народов Кавказа. При написании статьи 
авторы основывались на принципах историзма и системности. 
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Обсуждение 
Публикации первых научных сведений об отдельных местностях и народах Кавказа 

способствовали материалы, полученные экспедициями Санкт-Петербургской Академии наук 1768–
1774 гг., а также последующих лет. В задачу экспедиций входило комплексное исследование 
территории, населения России, ее хозяйства, быта, культуры. Руководителем одной из пяти 
экспедиций был приглашен П.С. Паллас [1]. 

В течение шести лет Паллас с коллегами объехали огромную территорию. Результаты 
путешествия, систематизированные в трудах Палласа, были изданы в трех томах в 1771–1776 гг. на 
немецком языке. С 1773 г. этот труд стал выходить в переводе на русский язык [2]. 

В 1793–1794 гг. Паллас предпринял новое путешествие по южным губерниям, посетив 
Астрахань, Кавказскую линию, район Минеральных вод, Крым. В Симферополе Паллас подготовил 
описание Тавриды на французском языке, позже переведенное на русский язык. Трудом Палласа по 
этнографии стал «Сборник исторических сведений о монгольских племенах», содержащий, в 
частности, описание калмыков, выселенных в 1771 г. из Астраханской губернии [3].  

Одним из коллег Палласа в экспедициях Академии наук был А.И. Гильденштедт [4]. В 1768 г. он 
получил приглашение для участия в экспедиции и приехал в Санкт-Петербург. Был назначен для 
научной работы в Астрахань, а затем на Кавказ. В течении 1770-1775 гг. ученый посетил Кизляр, 
объездил местности по рекам Терек, Сунжа, Аксай, побывал в Осетии, ездил по Малой и Большой 
Кабарде, продолжительно находился в Грузии, затем в Крыму. Результатом этих поездок 
Гильденштедта стали дневники и труды, содержащие обширный географический, биологический, 
этнографический и исторический материал по Кавказу. В их числе опубликованные на русском языке 
работы: «Рассуждения о гаванях или пристанях на Азовском, Черном и Белом море» /История и 
география. «Месяц» на 1776 г.; «О гаванях, лежащих при Каспийском море» / История и география. 
«Месяц» на 1777 г.; «Географическое, историческое и статистическое известие о новой пограничной 
линии Российской Империи между р. Тереком и Азовским морем» /История и география. «Месяц» на 
1779 г. [5]. Самым основательным по содержащемуся материалу стал труд «Географическое и 
статистическое описание Грузии и Кавказа…», изданный в 1809 г. [6] 

Научные изыскания на Кавказе продолжил С.М. Броневский [7]. В 1823 г. вышла в свет его 
книга «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе…» [8],  привлекшая внимание 
читателей. Автор описывает географическое расселение различных племен, их численность, характер 
торговых сношений, своеобразие религиозных воззрений, систему правления и феодальную 
иерархию, судопроизводство, особенности хозяйства, обычаи и нравы горцев, а также отдельные 
исторические события конца XVIII – начала XIX вв. 

В отличие от этой описательной работы, другое оригинальное сочинение Броневского 
«Исторические выписки…», охватывает почти трехсотлетнюю историю взаимоотношений России с 
Кавказом и отличается богатством достоверного фактического материала [9]. Научная ценность труда 
Броневского определяется использованием им разнообразных источников, в числе которых 
официальные документы архива Министерства иностранных дел России, справки правителей 
Кавказа, сочинения античных и восточных авторов, книги европейских путешественников, работы 
русских историков и др. К сочинению Семена Михайловича предпослан квалифицированный 
историографический анализ, автором которого является И.К. Павлова. Это обстоятельство избавляет 
авторский коллектив настоящей статьи от необходимости подобной работы. 

В 1835 г. в свет выходит сочинение П.П. Зубова [10] – его труд «Картина Кавказского края…» в 
4-х томах [11]. Значительное место в работе занимает описание главных путей сообщения, 
существовавших в Кавказской области, с указанием населенных пунктов. Приводится примерная 
статистика населения области, в том числе в разрезе отдельных поселений. Содержится 
этнографическое описание уездов: Пятигорского, Моздокского и, наиболее обстоятельно, 
Кизлярского. Отдельный раздел посвящен созданию Кавказской укрепленной линии. Датой 
основания Кавказской линии автор считает 1711 г. [12]. Подробно описывается правый фланг линии, 
проходящий по территории Кубани. Приводится краткая история Черноморья и формирования 
Черноморского казачьего войска. 

Вторая часть работы завершается обзором «Большая Абхазия» с приведением данных о 
географии и природе края, его народонаселении, сословиях, религии, антропологическом облике 
жителей и др. Третья часть труда Зубова посвящена кавказским горцам: черкесам (адыгам, шапсугам, 
натухайцам, абадзехам и др.), кабардинцам, осетинам, чеченцам, ингушам, отдельным народностям 
Дагестана. В данные по этим народам включены: статистика их численности, ареалы расселения, 
верования, отдельные исторические сведения. Данные о  географии, экономике, частично торговых 
отношениях отдельных местностей Северного Кавказа включены в четвертую часть. 

Исключительно описательный труд «Картина Кавказского края…», а также литературные 
сочинения Зубова были охарактеризованы составителями «Русского биографического словаря», 
изданного в 1900 г., следующим образом. Зубов «не имел ни поэтического дарования, ни 
достаточного запаса необходимых знаний, не имел успеха на литературном поприще. Географические 
описания Зубова пестрят грубыми ошибками…неправдоподобные описания военных подвигов 
обесценивают его исторические труды» [13].  
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Несмотря на такую уничижительную оценку, по нашему мнению (авт.) труд П.П. Зубова 
«Картина Кавказского края…» нет оснований считать лишь историографическим фактом. Для своего 
времени он имел не только познавательный интерес, но и представлял определенное практическое 
значение. 

В 1858 г. выходит труд авторитетного кавказоведа А.П. Берже [14] «Краткий обзор горских 
племен на Кавказе…» [15], в котором автор поставил широкий круг задач. Берже рассматривает 
вопросы происхождения горских племен, их общественных отношений, приводит статистику 
численности горцев, дает обстоятельную картину языкового многообразия населения Северо-
Западного и Центрального Кавказа и др. Источниками сочинения Берже явились документы и 
материалы архива Главного штаба Кавказских войск, а также работы отечественных и иностранных 
авторов. Это позволило ученому представить читателям труд несомненной научной ценности и 
новизны для своего времени. 

В 1882 г. выходит в свет статья А.П. Берже «Выселение горцев с Кавказа» [16], представляющая 
официальную точку зрения на проблему махаджирства – переселение горцев Кавказа в Турцию. 
В этой работе автор излагает содержание документов, раскрывающих правительственную политику в 
отношении горцев периода их переселения. Суть этой политики заключалась в стремлении сократить 
численность горского населения в крае, не препятствуя их исходу. Вместе с тем кавказские власти 
предлагали горцам, остающимся на родине, покинуть обжитые ими горы и переселиться на 
неудобные для обороны и ведения хозяйства земли плоскости. По мнению Берже власти, сознавая 
невозможность «усмирить постоянное хищничество и разбои горского населения», в его выселении 
увидели удобный выход. 

Автором ряда работ, являющихся ценными источниками по истории и этнографии черкесов 
середины XIX века, является Л.Я. Люлье [17]. В брошюру «Черкессия: историко-этнографические 
статьи», переизданную в 1990 г. с издания 1927 г., включены  четыре статьи Люлье, содержащие 
анализ этнографических особенностей и истории черкесских (адыгских) и абхазских племен [18].  

В первой статье Люлье  «Общий взгляд на страны, занимаемые черкесами (Адыге), абхазцами 
(Азега) и другими смежными с ними горскими народами» автор, уточняя ошибки предшественников, 
определяет географическое расположение племен черкесов на северном склоне и в долинах 
Кавказского хребта по рекам (с указанием их притоков): Белая, Лаба, Малая Лаба, Пшиш, Псекупсе, 
Суп, Убин, Адекум, Малка, Ферзь, Гегене и др. Описывая абхазские племена, Люлье считает, что нет 
оснований делать различия между названиями абаза, абазинцы, абхазцы. Аналогично описанию 
черкесских племен, автор указывает географию расселения абхазских племен, привязывая ее к 
топонимам (рекам, долинам, котловинам, побережью Черного моря). При этом указывает, что 
абхазцы в конце XVII в. переселились с южного на северный склоны Кавказского хребта по причинам 
недостатка земли, внутренних раздоров и с согласия кабардинцев. Опираясь на предания о 
происхождении и переселениях различных племен (особенно подробно кабардинцев), уточняя их 
историческими сведениями древних авторов, Люлье делает вывод – адыги и абхазцы являются 
древнейшими жителями региона. 

В статье «О натухайцах, шапсугах и абадзехах» автор отмечает, что его предшественники в 
описании народов Черноморья – П.С. Паллас, Г.-Ю. фон Клапрот,  А.И. Гюльденштет (Гильденштедт-
авт.), Ф. Дюбуа де-Монпере,  С.М. Броневский и др. не дали полных сведений о них. Люлье поставил 
задачу восполнить пробелы, отмечая при этом, что только из народных преданий трудно получить 
цельную и правдоподобную информацию. Поэтому Люлье, используя знание языка черкесов, 
опирается на сведения, полученные им лично от горцев, а также свои наблюдения. Анализируя 
этнический состав абадзехов, складывавшийся и за счет пополнения соседями-пришельцами, Люлье 
приводит названия около 80 «отраслей» (этнических групп), составляющих это племя. Рассматривая 
общественные отношения у натухайцев и шапсугов, Люлье доказывает у них существование 
феодального общества. 

Отдельный сюжет занимает описание процесса и механизмов общественного переворота у этих 
племен в XVIII в., в результате которого местные дворяне лишились своих прежних прав и 
привилегий и было объявлено о всенародном равенстве. Общественными институтами, получившими 
дальнейшее развитие, стали народные собрания, выборы старшин, суд по шариату (с 1822 г.) и др. 

В статье «Верования, религиозные обряды и предрассудки у черкесов» Люлье отмечает, что 
господствующей верой у черкесских племен является ислам суннитского толка, привнесенный 
крымскими ханами. При этом в племенах, расположенных вдоль Черноморского побережья, 
превалирует язычество. Ссылаясь на исторические свидетельства, а также сохранившиеся развалины 
храмов и кресты, автор подтверждает факты исповедования в регионе христианства в X–XV вв. 

В четвертой статье, опубликованной после смерти Люлье, «Учреждения и народные обычаи 
шапсугов и натухайцев», автор отмечает, что у этих народов до Крымской войны не было постоянных 
судов, а в основе иска и наказания лежали только чувства личного оскорбления. Для последующего 
времени Люлье описывает сущность складывавшейся системы судоустройства и судопроизводства и 
ее особенности, а также обычаи и обязательства, как основы уголовного права горцев при назначении 
цены крови. 
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В историографии Кавказской войны свое место занимает труд великого русского хирурга 
Н.И. Пирогова. В опубликованном отчете Николая Ивановича о его поездке на Кавказ в 1847 г. 
главной темой стал анализ практики военно-полевой хирургии с применением наркоза [19]. Вместе с 
тем отчет содержит немало интересных наблюдений Пирогова, проехавшего по маршруту: 
Ставрополь, Пятигорск, Моздок, Кизляр, Темир-Хан-Шура, Салты, Дербент, Кусары, Куба, Баку, 
Тифлис, Владикавказ, Екатеринодар. 

В частности Пирогов  указывает, что холера, в то время распространенная в низменной части 
Дагестана, совершенно отсутствовала в горах. Находясь в русском лагере под аулом Салты, 
предназначенном для осады и штурма, хирург показывает условия проведения операций над 
ранеными воинами. Пером Пирогова описываются трудности штурма аула, связанные с 
организованной в нем горцами системой обороны. Автор дает свое объяснение превосходству горских 
ружей, особенностям их пуль и зарядов, которые обеспечивали большую пробивную и 
разрушительную силу. Пирогов с интересом знакомится с опытом традиционного дагестанского 
врачевания ран и переломов. Подводя итоги своей поездки на основе посещения более 100 военных 
госпиталей на Кавказе и юге России, Пирогов дает критическую оценку общему уровню 
хирургической помощи в то время [20].  

В историографии военно-исторических сочинений, посвященных борьбе горцев под 
руководством Шамиля, называется ограниченное число авторов-дагестанцев, участников событий, 
создавших свои рукописи на арабском языке. В их числе Курбан-Али из Ашильты (чей труд 
редактировал сам имам) и Хадарбек Хаджи из Гиничутля, чьи сочинения были уничтожены после 
поражения Шамиля. Из уцелевших работ, изданных впоследствии, выделяется сочинение Мухаммад-
Тахира Карахского (одно время секретаря Шамиля), в основном написанное в 1851–1856 гг. и 
имевшее название «Блеск дагестанских шашек в некоторых битвах Шамиля». В 1926 г. в Махачкале 
был напечатан неполный русский перевод этого труда с искажениями и произвольными вставками 
[21].  Подлинник труда Мухаммад-Тахира попал в Институт востоковедения АН СССР, был переведен 
с арабского и издан в 1941 г. [22]. Взвешенная историографическая оценка названных изданий 
содержится в исследовании Р.М. Магомедова [23].  

В историографический обзор Магомедова не вошло сочинение Мухаммед-Тагира (так указано), 
изданное в Лондоне в 1989 г. на русском языке под названием «Три имама». Издание содержит 
список отечественной и зарубежной литературы по теме [24].  

Среди лиц, посещавших Кавказ и оставивших об этом письменные свидетельства, был 
французский военный советник Александр Фонвилль, очевидец и непосредственный участник 
военных действий на стороне горцев в Черкессии на завершающем этапе Кавказской войны. Его труд 
на русском языке был переиздан в 1990 г. [25] 

Фонвилль сообщает, что он в составе команды состоявшей из пяти иностранцев и тридцати 
черкесов (включая толмачей) под командой убыхского князя Измаил-Бея были доставлены на 
турецком судне на берег Черкессии. Задача экспедиции состояла в доставлении горцам оружия, 
включая пушки. 

Уже из первых общений с горцами Фонвилль делает вывод: «черкесы вполне убеждены, что 
Турция – это самая большая и наиболее могущественная держава во всей вселенной…». В годы 
Крымской войны горцы считали что  «султан ограничился тем, что приказал англичанам и 
французам прийти и выгнать русских» (с Кавказа). Именно этим Фонвилль объясняет стремление 
горцев поддерживать связи с Турцией. Одно из наблюдений автора состоит в том, что горцы ведут в 
целом ограниченную торговлю, где главный доход дает продажа молодых черкешенок, которые 
покупателями-посредниками перепродаются в Турцию. 

Фонвилль с попутчиками прибыли в Черкессию когда исход военных действий на Северо-
Западном Кавказе был предрешен; русские войска вступили на землю шапсугов. В этих условиях, 
сообщает автор, при начавшемся голоде многие горцы были готовы добровольно сдаться русским или 
эмигрировать в Турцию. Фонвилль и его коллеги-иностранцы в течении трех месяцев активно 
убеждали горцев продолжить борьбу, обещая скорую помощь Запада. Итогом этой агитации стало 
решение мобилизовать  убыхов и с оружием двинуться против русских, угрожавших взять Туапсе. 
Однако, как отмечает автор, горцы все яснее понимали, что продвижение русских войск им самим не 
сдержать. В итоге Туапсе без боя пал, а  помощь из Европы не приходила. В результате переселение в 
Турцию стало приобретать все большие размеры. Фонвилль располагал сведениями о трагической 
судьбе переселившихся в Турцию и в своих записках сообщает об этом, приводя статистику смертей. 

Обращаясь к истории Кавказской войны, Фонвилль пишет, что Шамиль, объединивший горцев 
Восточного Кавказа, изначально не сумел привлечь к общей борьбе племена Северо-Западного 
Кавказа. Тогда Шамиль послал своего наиба с группой лиц к черкесам и те, пропагандируя идеи 
«священной войны» побудили абхазцев, шапсугов и убыхов платить Шамилю подать и выставить 
воинов. Непокорные горцы по приказу наиба убивались. Наиб, по свидетельству Фонвилля, настоял 
на освобождении всех пленных русских солдат, обращении их в ислам и создании из них небольшого 
военного отряда. После пленения Шамиля в августе 1859 г., наиб, опасаясь за свою жизнь, бежал в 
Турцию. Черкесы, радуясь избавлению от произвола наиба, умертвили всех его приближенных, не 
успевших бежать. 
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Указанные события в изложении автора записок, перемежаются информацией 
этнографического характера, сюжетами о верованиях черкесов, их обычаях и нравах, рассказами о 
военных столкновениях и др. 

Во второй половине XIX в. появляются новые работы, освещающие различные аспекты истории 
Абхазии, обусловленные развивавшимися там событиями. 

Здесь необходимо пояснение. К началу XIX в. Османская империя считала Абхазское княжество 
своим протекторатом. С 1810 г. начался процесс инкорпорирования княжества в Российскую 
империю при фактической автономии до середины 1860-х гг. Ликвидация Абхазского княжества и 
перевод его в общероссийскую юрисдикцию привели к восстанию 1866 г., имевшему следствием его 
подавление и высылку части абхазов. В ходе последующих событий русско-турецкой войны и 
разгрома Сухума в 1877 г. более половины абхазов покинули свою родину. Территория в междуречье 
Псырцха и Кодора полностью обезлюдела, а Сухум, и прилегающая к нему территория стали 
заселяться другими народами [26].  

В этой ситуации в газете «Тифлисский вестник» появилась пространная статья грузинского 
публициста и общественного деятеля Якоба Гогебашвили «Кем заселить Абхазию» [27]. Автор, 
обращаясь к российскому правительству, выдвинул тезис: «Колонизация Абхазии мингрельцами 
является делом имеющим государственное значение» и доказывал выгодность и преимущества 
заселения Абхазии мингрелами из Западной Грузии, которые обнаруживают большие способности к 
коммерции и торговле к выгоде края. 

Через несколько лет процесс заселения Абхазии грузинским населением получил свое 
развитие [28].  

Описание двух поездок по Черноморскому округу, предпринятых в 1870 и 1873 гг., содержится в 
путевых заметках статского советника, агронома А.В. Верещагина [29]. 

В своей книге автор приводит разнообразные достоверные сведения, наблюдения и личные 
суждения по широкому кругу вопросов. В их числе: данные о населении Черноморского округа с 
включением статистики по отдельным поселениям и этническим группам; критические заметки по 
заключениям Тифлисской комиссии, обследовавшей в 1866 г. земли Причерноморья [30]; сведения о 
дорожной сети; характеристики вновь создаваемых переселенцами хозяйств; расценки на 
продаваемую казенную землю и цены на сельскохозяйственную продукцию; планы государственного 
и коммерческого освоения края; обзор дискуссии о перспективах колонизации округа и др. [31] 

В январе 1885 г. Верещагин сделал доклад «Исторический обзор колонизации Черноморского 
побережья и ея результат на общем собрании Императорского Вольного Экономического общества. 
В том же году доклад был опубликован [32].  

Хронологически обзор охватывает период с начала XIX в. до 1880-х гг. Отмечая итоги 
присоединения к России новых территорий на Кавказе к 1830 г., автор главное внимание обращает на 
последующие огромные траты российской казны на восстановление разоренных войной поселений, 
создание Черноморской береговой линии (ЧБЛ), строительство фортов и их инфраструктуры и др.  

Верещагин излагает различные точки зрения на проблемы борьбы с горцами, в частности 
генерала Н.Н. Раевского [33], считавшего не просто бесполезным, но вредным военные действия 
против черкесов, видя выход в развитии различных форм мирного сожительства 

Освещая политику российских властей на Кавказе после окончания Крымской войны, 
Верещагин анализирует практику отказа от восстановления разрушенных укреплений ЧБЛ и 
перехода к созданию сети казачьих станиц, в частности Шапсугского берегового батальона. 

Следующий этап колонизации Черноморья Верещагин связывает с завершением Кавказской 
войны и почти полным обезлюдением этой территории вследствие переселения местного населения в 
Турцию. В этой связи автор рассматривает Положение о заселении учрежденного в 1866 г. 
Черноморского округа, а также принятые правила отвода и продажи земель на побережье от Туапсе 
до Абхазии и анализирует возникшие проблемы, связанные с реализацией этих решений. 

Несомненный историографический интерес представляет брошюра Я.В. Абрамова [34] 
«Кавказские горцы» [35]. Автор анализирует экономические, социальные, правовые, культурные 
проблемы горского населения Кавказа и дает рекомендации по их разрешению. 

Абрамов, опираясь на документы и свидетельства очевидцев, представляет ужасающую картину 
страданий и смерти горцев, ожидавших порой до года, отправления в Турцию в период 
махаджирства. Как отмечает автор, массовое переселение горских народов началось с Северо-
Западного Кавказа, где выселялись шапсуги, натухайцы, убыхи, абадзехи, абазинцы, джигеты, 
тамовцы, темиргоевцы и другие племена. При этом Абрамов приводит официальные данные о 
количестве покинувших Кавказ в 1858–1864 гг., обоснованно считая их далеко не полными. 
Не ограничиваясь этим, автор описывает трагическое положение горцев, прибывших на территорию 
Турции, где их смертность достигала десятков тысяч человек. Отдельно описывается не менее 
трагичное переселение кабардинцев, чеченцев, осетин-мусульман. Опираясь на факты, Абрамов 
подвергает критике официальную точку зрения на проблему переселения, которую двумя годами 
ранее изложил А.П. Берже. 

По данным Абрамова махаджирство продолжилось и после окончания Кавказской войны, 
вплоть до начала 1880-х гг. Причины выезда горцев в этот период автор видит в трудностях 



Bylye Gody, 2015, Vol. 35, Is. 1  

  ― 75 ― 

адаптации местного населения к послевоенным условиям жизни, установленным правительством и 
Кавказской администрацией. 

В историографии второй половины XIX в. Абрамов глубже и объективнее иных авторов 
анализирует причины враждебности и взаимной ненависти казачества и горского населения, вплоть 
до кровавых столкновений, в условиях «замирения» после окончания Кавказской войны. Причины 
эти, по мнению Абрамова, не только в наследии предыдущих военных десятилетий, как считают 
многие, а в целом комплексе нерешенных проблем. В их числе экономическая политика властей, 
игнорирующая права горцев на землю, пастбища, сенокосы, водопользование. Новое послевоенное 
состояние кавказского сообщества Абрамов определяет как «войну социальную», связанную с 
попытками разоружения горцев; планами отбывания горцами воинской повинности; правилами 
выборов аульских старшин; введением системы круговой ответственности аула за преступления в 
случаях, когда виновный не найден, но предположительно является его жителем; с явными 
недостатками развития образования среди горского населения. Отмечая широкое распространение 
конокрадства и скотокрадства в Терской области среди всех ее жителей, включая горцев, казаков, 
переселившихся в область крестьян, ногайцев, калмыков, Абрамов отмечает, что ответственность за 
эти преступления местные власти пытаются возложить исключительно на «туземное население», 
выгораживая казаков [36].  

В заключение Абрамов дает рекомендации, как изжить враждебность горцев и казаков. В их 
числе предложение о введении практики выкупа государством частной земельной собственности в 
крае с последующим наделением землей тех, включая горцев, кто имеет ее недостаточно. 

Знакомство с Кавказом все большего количества приезжающих в край людей в конце XIX в., 
одним из следствий имело появление публикаций о их впечатлениях и наблюдениях. Примером 
может служить очерк Н. Шамшева о столице Абхазии Сухум-Кале [37].  

Автор восторженно описывает климат и природу «благодатной Абхазии» и отмечает, что 
несомненные достоинства этой «жемчужины» Кавказа влекут сюда не только возрастающее число 
туристов, но и предприимчивых людей, которые обзаводятся дачами. Шамшев приводит пример 
профессора Остроумова, купившего участок для устройства зимней климатической станции для лиц с 
легочными заболеваниями. Очерк сообщает о военных событиях 1877 г., когда Сухум был разорен и 
разрушен турками и абхазцами и восстанавливается в последующее время.  

Отдельное место автор уделяет Ново-Афонскому Симоно-Кананитскому монастырю, повествуя 
об истории его создания и гибели в огне в 1877 г. Восстановленный монастырь стал не только 
духовным и культурным центром Абхазии, но и местом где зимой кормятся, работая за поденную 
плату до двух тысяч человек. 

 
Заключение 
Рассмотренные в статье работы имеют различную ценность с точки зрения историографии. 

Наряду с вполне научными трудами, авторы которых анализируют предшествующие издания, 
начиная с древности, а так же документальные материалы XIX века, основная часть сочинений носит 
исключительно описательный характер, содержащий в совокупности обширные и разнообразные 
сведения главным образом этнографического характера. 

Авторами части интересующих нас сочинений являются иностранцы, чьи труды были изданы в 
переводе на русский язык только в конце XX – начале XXI вв. Эти работы представляют безусловный 
историографический интерес для современных отечественных исследователей. 

Есть еще один аспект проблемы, требующий изучения – в какой мере опубликованные в 
XIX веке материалы о народах Северо-западного и Центрального Кавказа имели значение для 
выработки и корректировки политики российской и кавказской администраций, а также военных 
кругов на Кавказе. Этот аспект, как нам представляется, должен стать предметом специального 
исследования. 
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Аннотация. Статья содержит историографический обзор сочинений отечественных и 

иностранных авторов конца XVIII–XIX вв. о народах Северо-Западного и Центрального Кавказа, а 
также событиях, происходивших в регионе. Авторы отмечают, что рассмотренные в статье работы 
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