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История уготовила Таганрогу трудную судьбу. Основанный императором Петром I в 

1698 году, город уже в 1711-м после неудачной российско-турецкой кампании был разрушен 
и долгое время пролежал в руинах. Лишь в 1769 году Россия смогла вернуть утраченную кре-
пость и навсегда закрепить ее за империей. Первоначальный замысел Петра был осуществлен 
при императрице Екатерине II, уделявшей большое внимание скорейшему заселению вновь 
отвоеванных южно-русских земель. Это по ее указу переселяются на Дон греки и армяне. 
Бывшая немецкая принцесса Софья Августа Фредерика способствует переселению на Дон и 
многочисленных представителей с его родины, Германии. 

Западная Европа вообще и Германия в частности всегда проявляли интерес к России, и 
ее плодородным землям, находящимся в теплом климате, а переселяясь в Россию и, в 
частности, на Дон и в Приазовье, немецкие колонисты получали большие привилегии, 
включающие в себя свободу вероисповедания, освобождение от налогов, самоуправление и 
освобождение от военной службы. («Тысяча лет соседи. Россия и немцы». Изд. Брукман, 
Мюнхен). 

Благодаря любопытству императрицы к новым российским землям осуществлялась и 
мечта великого россиянина Михаила Васильевича Ломоносова заняться тщательным 
изучением южно-русских территорий. Наряду с русскими исследователями, колесившими и 
шагавшими по южно-российскому бездорожью, в империю приглашались и немецкие ученые. 
Мы расскажем сегодня о двух из них. При всей своей непохожести и различии судеб у них 
есть общее: они были в Таганроге. 

«МЕСТО... УДОБНО ДЛЯ ТОРГОВЛИ...» Стояла середина сентября 1773 года. В эти 
солнечные, ветреные дни солдаты и обыватели, занятые своими повседневными делами в 
Таганрогской крепости, могли видеть на земляном валу стоящего высокого человека в 
шинели и в парике, со шляпой в руке. Он подолгу стоял здесь, наблюдал за крепостью, или, 
повернувшись лицом к гавани, рассматривал стоящие на рейде корабли. А те немногие, с 
которыми он общался в крепости, уже знали, что это немец, и называли его на русский манер 
Иваном. По-русски Иван говорил медленно, с сильным акцентом. Больше общался по-
немецки со студентами, которых он привез с собой в Таганрог. 

Это был немецкий ученый Иоганн Антон Гильденштедт. Исколесив нейтральную 
Россию и Украину, он наконец приехал в Таганрог. 

Гильденштедт родился в Риге в 1745 году. После завершения начального образования 
он переезжает в Берлин, где поступает на медицинский факультет университета. После его 
окончания остается в университете для продолжения научных занятий и вскоре получает 
степень доктора медицины. В конце шестидесятых годов восемнадцатого века И.А. 
Гильденштедт был приглашен правительством для работы и научных занятий в Российскую 
академию наук и уже с 1771 года состоял ее членом по кафедре естественной истории, а с 
1780 года был выбран президентом известного в истории русской культуры Вольного 
экономического общества. Возглавляя естествено-научные экспедиции, организованные 
Академией наук, Гильденштедт много путешествовал по Центральной России, Украине, 
Прикаспию, Поволжью и даже Закавказью. К сожалению, жизненный и научный путь ученого 
продолжался недолго. Во время очередной экспедиции на юг Российской империи в 1781 году 
он умер в результате заражения свирепствовавшей в этих краях холерой, с которой он вел 
самоотверженную борьбу. Болезнь унесла ученого, не дожившего до тридцати шести лет.  

После смерти Гильденштедта было издано его «Описание путешествия по России» 



(«Reisen durch Russland»), которое содержит ряд страниц, посвященных Приазовью, и, что для 
нас особенно интересно, описание Таганрога, которое, по свидетельству современников, было 
чуть ли не первым описанием города («Развитие естествознания в России -XVIII - начало XX 
века. - Москва, изд. «Наука», 1977 г.). 

«19 сентября 1773 года. Я ездил сегодня в Таганрогскую крепость. Крепость стоит на 
совершенно ровной выпуклости, поднимающейся на 30 саженей над уровнем моря, у 
которого она с южной стороны обрывается крутым берегом... Крепость окружена сухим рвом 
с палисадом и правильным валом с батареями и бастионами... Примыкающую к крепости 
часть моря занимает гавань, обведенная деревянным молом. Он состоит из срубов, 
наполненных камнями... Гарнизон крепости состоит из четырех батальонов или 2000 человек; 
если прибавить к ним несколько человек морских чинов да человек тридцать торговцев, то 
вот и все население города. Дома все бревенчатые и строятся за счет казны. На фундаменты и 
углы употребляется плитняк, из которого сооружаются также церковь, пороховой магазин и 
другие подобные здания... До сорока таких домов уже готовы. Для купцов выстроены 
каменные лавки и дома, которые отдаются внаем. Это место очень удобно для торговли...». 

Иоганн Антон Гильденштедт был одним из первых немецких ученых в большом 
созвездии имен, линий и чинов, с кем связана екатерининская эпоха развития Таганрога. 
Связав свою судьбу с Россией, он до конца отдал своей второй родине свои силы и свою 
жизнь. Но, конечно, он был не единственным немецким ученым, побывавшим в Таганроге. 
Были и другие. 

 
После посещения Таганрога Гильденштедтом прошло 20 лет. В конце лета 1793 года у 

въезда в город остановилась запыленная кибитка. Седок предъявил подорожные документы. 
Стражник вряд ли обратил внимание на приезжего, разве мог он подумать, что еще один 
немец прибыл в Таганрог. Да и не надо ему было знать, что он только что разминулся с 
человеком, исколесившим всю огромную Российскую империю и чья страсть к путешествиям 
и исследованиям привела его теперь в этот южный город. Петер Симон Паллас вступил на 
таганрогскую землю. 

Паллас родился в Берлине 22 сентября 1741 года. Он получил прекрасное и 
разностороннее образование в Германии, Голландии, Великобритании и за свою жизнь 
опубликовал более 170 научных трудов. Его интересы были обширны, а познания огромны. 
Паллас был естествоиспытателем, географом, ботаником, зоологом, увлекался медициной, 
археологией, филологией, техникой... Страсть к познанию мира сделала его и заядлым 
путешественником. 

Петер Симон Паллас приехал в Россию в 1767 году, как и Гильденштедт, по 
приглашению Академии наук для проведения научных экспедиций. По указанию императри-
цы Екатерины Второй он в 1768 - 1774 годах возглавил экспедицию Академии наук. Это он 
исследовал центральные области России, районы Нижнего Поволжья, Прикаспийскую 
низменность, Средний и Южный Урал, Южную Сибирь, Алтай, Байкал и Забайкалье. 
Результаты этой большой научной командировки описаны им в труде «Путешествие по раз-
ным провинциям Российского государства». 

В ходе своего большого путешествия и 1793 - 1794 годах Паллас посетил Поволжье и 
по пути с Северного Кавказа в Крым посетил наш город. Вторая его работа носит название 
«Замечания о путешествии по южным провинциям Российского государства», которая была 
издана в Лейпциге в 1799 - 1801 годах («Bemerkungen amfeiner Reise on die sudichen Provinzen 
des Russisehen Reiches»), долгое время не публиковалась в России, да и сегодня полностью не 
пере ведена на русский язык. Она интересна тем, что содержит ряд страниц, посвященных 
Таганрогу и Азовскому побережью около него. С большой тщательностью описывает Паллас 
местоположение города, его климат, растительность/ 

Паллас указал также на хорошую перспективу освоения богатств Азовского моря. За 



время своей научной деятельности в России Петер Симон Паллас хорошо изучил страны и 
предполагал совершить еще одну небольшую экспедицию. Однако со смертью императрицы 
Екатерины Второй в 1796 году ситуация в стране изменилась. В своих начинаниях Паллас 
уже не находил той поддержки в Академии наук и решил возвратиться в Германию. Он умер в 
своем родном городе Берлине 8 сентября 1811 года. 

Жизненный путь немецких ученых и российских академиков Иогана Гильденштедта и 
Петера Палласа во многим сходен, несмотря на некоторые различия в интересах, познаниях и 
научных убеждениях. Но их объединяют неистребимая страсть к путешествиям, 
привязанность к бескрайним российским просторам ну и, конечно, то, что оба они были в 
нашем городе. 
 


