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Аннотация. Привлекается внимание к вопросу идентификации исто-

рической географии как специфической области научного знания. Критикует-
ся точка зрения, связанная с недооценкой роли «очеловеченной» среды (обще-
ственной географии) в совокупности знаний об эволюции географической сре-
ды и теоретическом истолковании развития лика земной поверхности. При-
водятся некоторые философские основы важности исторической географии. 
Подчеркивается спорность трактовки паспорта научной специальности, где 
значится «эволюионная география».  

Ключевые слова: историческая география, категория «пространст-
во», категория «время», географическое пространство, статус науки.  

 
«Перетягивание каната» от одной дисциплины к другой, осо-

бенно, в случае, когда объектом внимания становится научное знание 
«в зазоре», - весьма распространенный феномен, порождающий споры 
о самодостаточности научного направления. Историческая география 
здесь не исключение, с учетом того факта, что историки обычно отда-
ют предпочтение «географической истории». Но, существуют и другие 
трудности. Э. Кларк (США) еще более полувека тому назад в извест-
ной советскому читателю книге «Американская география» отмечал, 
что историческая география «не представляет собой сугубо специаль-
ной дисциплины, так как любой предмет может рассматриваться в све-
те исторических условий или его изменений» [4]. Его единомышлен-
ники часто напоминают нам также о том, что найти сегодня онтологию 
науки без исторического пласта практически невозможно.  

Но ситуация здесь не столь очевидна, как может показаться на пер-
вый взгляд. Под влиянием радикальных изменений в последние десятиле-
тия в представлениях о том, что такое познание и что такое реальность, не-
которые теоретики стали заявлять о «ненужности» и «непродуктивности» 
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ная политическая причина греческой иммиграции в Россию быра раз-
решена в связи с образованием независимого греческого государства 
[Азовские греки..., 2019] 

Таким образом, на протяжении ХУШ - Х1Х вв. произошли су-
щественные изменения в численности греческого этноса на террито-
рии Новороссии.  В результате добровольной миграции они основали 
многочисленные населенные пункты, обеспечивали развитие уже су-
ществовавших поселков и городов, активно развивали различные от-
расли хозяйства, в том числе: ремесла, рыболовство, торговлю, сель-
скохозяйственные отрасли. Колонизация греками южных районов спо-
собствовала большим возможностям в своей экономической деятель-
ности.  При этом приостановился процесс их ассимиляции с крымски-
ми татарами и углубился процесс консолидации этнической диаспоры 
на базе православия. Данная миграция обеспечила формирование гре-
ческого субэтноса на территории Новороссии. 
 
Литература: 1. Азовские греки [Электронный ресурс] — Режим доступа: http: 
//azovgreeks.org. (дата обращения: 28 .01.2019). 2. Ботсвейн Т. Греция. История 
страны /Т. Ботсвейн  К. Николсон. - М.: ЭКСМО; Спб.: Мидгард,  2007. - 512 с.  
3. Джуха, И. Греки в Сибири [Электронный ресурс]  - Режим доступа:  http:  //  
www.greek.tomsk.ru/history/  (дата обращения: 21 .02.2019). 4. История СССР с 
древнейших времен до конца ХУШ века: Учебник /под ред. акад. Б.А. Рыбако-
ва. - М.: Высш. школа, 1975. - 496 с. 5. Краткая история СССР: В 2-х ч. Ч. 1 / 
Отв. ред. Н.Е. Носов. - Л.: изд-во Наука, 1972. - 440 с. 6. Cтарый Крым: крым-
ские греки [Электронный ресурс] — Режим доступа: http: // 
kimmeria.com/kimmeria/strkrym/stkrym_history_40.htm. (дата обращения: 12 
.03.2019). 
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Аннотация. Изучены ареалы природопользования неславянских 
этносов донского казачества, а также иноэтничных групп в составе 
других сословий в Области Войска Донского. На примере донских та-
тар, базовых калмыков, донских армян и немецких колонистов рас-
сматриваются система расселения, природно-ресурсный потенциал 
территорий и основные направления хозяйственной деятельности. 
Выявлены этнические особенности природопользования и особенно-
сти их эволюции. 

Ключевые слова: Область Войска Донского, донские татары, 
базовые калмыки, донские армяне, немецкие колонисты, этническое 
природопользование. 

 
Среди весьма однородного в национальном отношении населе-

ния области Войска Донского (ОВД) выделялись этнические группы, 
различавшиеся сословной принадлежностью, ареалом проживания, 
характером природопользования. По данным 1915 г., русские состав-
ляли 95,2% от численности населения, следующая по распространён-
ности национальность – немцы (1,4 %), затем армяне (1,1%) и калмыки 
(0,9%) [1, 3]. 

Донское казачество формировалось, в основном, за счет выход-
цев восточнославянского происхождения, в то же время, в нём суще-
ствовали и иноэтничные элементы – донские татары и калмыки. Тер-
мин «татары» имеет обобщающий характер, объединяя представителей 
тюркоязычных этносов, прежде всего, ногайцев. В состав Войска Дон-
ского татары влились ещё на заре его существования. Проживали каза-
ки-мусульмане в одной из станиц древней столицы казачества, городе 
Черкасске, носившей название Татарская. В начале XIX в. в ней было 
117 дворов, жители занимались животноводством, сохраняли «свою 
религию, свои обычаи, свой костюм» [2, С. 31]. 

С основанием в 1805 г. города Новочеркасска и переносом туда 
казачьей столицы станица Татарская также была переселена в окрест-
ности города, но уже в новом статусе – хутора Татарского. После 
Крымской войны 1853-56 гг. значительная часть казаков-мусульман 
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переселилась в Турцию [4]. Тем не менее, хутор Татарский продолжал 
существовать. В начале XX в. в нём насчитывалось около 200 жителей, 
основным занятием которых было земледелие и огородничество [1]. 

Калмыки появились на Дону в середине XVII в. Они были за-
числены в казачье сословие, получив название базовых или юртовых. 
К концу XVIII в. калмыки обитали, в основном, на западе края, в меж-
дуречье Северского Донца и Дона. Маршруты кочевок проходили по 
сельскохозяйственным угодьям донских казаков и крестьян. Потравы 
хлебов и сенокосов, а также угоны лошадей и скота стали причиной 
конфликтов между кочевниками и земледельцами. 

После установления в 1783 г. границы между Россией и Турци-
ей по р. Кубани возникли благоприятные условия для заселения лево-
бережья Нижнего Дона. В 1803 г. в неосвоенное тогда Задонье были 
переселены юртовые калмыки. В составе Земли Войска Донского была 
выделена новая административная единица – Калмыцкое кочевье – 
площадью около 1 млн десятин. 

Необходимость обустройства Кавказского тракта и растущее 
малоземелье казаков северных и центральных округов подталкивали 
Войсковое правительство к основанию новых станиц в Задонской сте-
пи. Поток переселенцев обусловил смещение калмыцких кочевок на 
юго-восток ОВД. Эта тенденция была закреплена в 1884 г. путём ад-
министративных преобразований – ликвидации Калмыцкого кочевья и 
организации взамен его Сальского округа, на территории которого 
стали возникать образованные из калмыцких сотен станицы [5]. 

По сравнению с прежними местами обитания калмыков юго-
восток области обладал более жёсткими природными условиями. За-
сушливый климат и малоплодородные засоленные каштановые почвы 
препятствуют развитию земледелия. Однако для успешного кочевого 
животноводства важнее не качество, а количество земельных ресурсов.  
Главной привилегией казаков, в том числе и калмыцкого происхожде-
ния, было пользование большим земельным наделом в составе станич-
ной общины. Размер земельного надела казака-калмыка в начале XX в. 
составлял 33 десятины, в то время как в целом по области – всего 11 
десятин. Круглогодичное кочевание, позволившее избегать деградации 
пастбищ, использование аборигенных пород домашних животных, 
адаптированных к местным условиям, способствовали созданию ра-
циональной технологии пастбищного животноводства, оптимальной 
для сухостепных и полупустынных ландшафтов. 

Появление на Дону армянской диаспоры произошло вследствие 
деятельности правительства Екатерины II по выводу армян из Крыма. 
Целью этой политики было, во-первых, ослабление Крымского ханст-
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ва и усиление его зависимости от России за счёт переселения армян и 
греков, игравших важную роль в экономике ханства. Во-вторых, засе-
ление присоединённых территорий в составе Новороссийской и Азов-
ской губерний способствовало их колонизации и развитию. 

В 1779 г. выходцы из Крыма, получив из казачьих владений и 
земель крепости Святого Дмитрия Ростовского около 80 тысяч деся-
тин, основали город Нахичевань (впоследствии Нахичевань-на-Дону) и 
пять сёл. В административном отношении армянская колония дли-
тельное время принадлежала Екатеринославской губернии, в состав 
ОВД вошла лишь в 1887 г. 

Переселенцы быстро сменили направление земледелия, отка-
завшись от виноградарства и садоводства в пользу хлебопашества. 
Спустя всего пять лет после переселения они наладили товарное про-
изводство пшеницы и её экспорт через Таганрогский порт. В дальней-
шем армяне с успехом освоили ряд прогрессивных для того времени 
сельскохозяйственных технологий, в частности, шелководство и тон-
корунное овцеводство [6]. 

Немецкие колонии стали возникать после отмены в 1868 г. за-
прета на поселение и приобретение недвижимости в ОВД лицам нека-
зачьего происхождения. Заселение Области Войска Донского началось 
с крайнего запада. Центром расселения стало Северо-Восточное При-
азовье, бассейны рек Кальмиус и Грузской Еланчик. Переселенцы вна-
чале основывали арендаторские поселки, а затем, уже на купленной 
земле – постоянные колонии. Накануне Первой мировой войны на До-
ну существовало более 90 колоний. Анализ размещения немецких по-
селков позволяет объединить их в три ареала, различавшихся размера-
ми и числом поселений (таблица). 

Высокоразвитая сельскохозяйственная культура немецких ко-
лонистов стала источником инноваций для всех жителей ОВД уже к 
концу XIX в. Немцы использовали усовершенствованный инвентарь, 
новые агротехнические приёмы и севообороты, высокопродуктивные 
породы домашнего скота и птицы. В колониях была налажена перера-
ботка сельскохозяйственной продукции на многочисленных ветровых 
и паровых мельницах, маслобойных заводах; действовали кирпичные 
и черепичные заводы, бричные, шорные и кузнечные мастерские [7]. 

Особенности современного этнического природопользования 
обусловлены, прежде всего, исчезновением двух ареалов этнического 
расселения. Калмыки покинули край после создания в 1920 г. Калмыц-
кой автономной области, а немцы были депортированы летом 1941 г. 
Многие колонии попали в зону интенсивных боев на Миус-фронте и 
были разрушены до основания. Реабилитированные немцы не верну-
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лись в родные места, и уцелевшие колонии были заселены местными 
жителями.  

Таблица 
Некоторые характеристики ареалов расселения немцев в ОВД [7] 

 
Назва-
ние 
ареала 

 

Округ Число 
посе-
лений 

Числен- 
ность  
населе 

ния, чел. 

Пло-
щадь  
земли,  
десятин 

Благоприя- 
тные  
природ 

ные  
и эконо 

мико- 
геогра 

фические  
факторы 

Запад-
ный 

Таган-
рог-
ский 

66 13452 79 288 Плодородные  
приазовские  
черноземы,  
наличие  
железной  
дороги и  
порта  
Таганрог 

Север-
ный 

До-
нецкий 

22 4876 26 289 Наличие  
железной  
дороги,  
близость к  
крупному  
транспортно- 
промышлен-
ному  
центру  
(п. Миллерово) 

Южный Рос-
товс-
кий 

5 1454 7521 Плодородные  
предкавказские  
черноземы,  
наличие же-
лезной дороги,  
близость  
портов  
Ростов  
и Азов 

 Всего 93 19 782 113 098  
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Лишь армяне сохранили издавна освоенную территорию. Они 
по-прежнему живут в Нахичевани (сейчас она входит в состав Росто-
ва-на-Дону) и селах Мясниковского района. Численность армян по 
данным переписи 2010 г. – более 110 тыс. (2,6% от общего населения 
Ростовской области). Мясниковский район выделяется высокоразви-
тым сельским хозяйством преимущественно зернового направления. 
 
Литература: 1.Богачев В. В. Очерки географии Всевеликого Войска Донского. 
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Донского // Проблемы региональной экологии. 2004. № 1. С. 72–79.  6. Шиш-
кина Д. Ю. Природопользование армянской диаспоры на Дону в XVIII–XIX 
веках // Проблемы региональной экологии. 2004. № 2. С. 63–73.  7. Шишкина 
Д. Ю. Природопользование немецких колонистов в Области Войска Донского 
// Юг России: экология, развитие. 2007. № 4. С. 96–100. 

 
Сведения об авторе 

 
Шишкина Диана Юрьевна – канд. геогр. наук, доцент кафедры гео-
экологии и прикладной геохимии, Южный федеральный университет, 
Ростов-на-Дону, Россия. 
 
 
УДК  913.0 

 
ИЗМЕНЕНИЯ НАЗВАНИЙ ГОРОДОВ И РАЙЦЕНТРОВ  
АЗЕРБАЙДЖАНА В ТЕЧЕНИИ ХХ В. КАК ИНДИКАТОР 

МАСШТАБОВ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

А.Н. Ямсков 

Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия 
yamskov@iea.ras.ru 

 
Аннотация. Рассматривая ойконимию как важнейший маркер 

социально-культурной среды, автор предлагает классификацию всего 
спектра изменений соответствующей топонимии и связанной с ней 
территориальной идентичности населения на примере Азербайджа-
на, с параллелями в других государствах Закавказья.  


