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Биосферная особо охраняемая природная территория (Биосферный резерват) 
«Хомутовская степь – Меотида»

Охрана природы, при всей многогранности, является прежде всего, нравственной проблемой. В 
процессе формирования экологосообразного мировоззрения, историческая составляющая играет 
значительную роль. Последовательный анализ литературных данных позволяет доказательно про-
следить трансформацию природы региона, а источниковедческие исследования важны в процессе 
патриотического воспитания. Приводятся сведения по историографии Северного Приазовья с VII в. 
до Р. Х. по XVII в. после Р. Х.
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Степные природные зоны распространены 
на всех континентах, за исключением Антарктиды. 
Вековые колебания климата и орографические из-
менения способствовали формированию их относи-
тельно устойчивых, но не всегда четких границ [15].

Расположенные между лесными и пустын-
ными зонами, степные ландшафты развивались 
в сложной эколого-географической обстановке, с 
одной стороны им постоянно угрожало опустыни-
вание, а с другой – облесение. Но погубила первоз-
данную степь не экспансия агрессивных соседей, 
а человеческая алчность при освоении идеального 
ландшафта и плодороднейших почв. Исторически 
моментально фантастически богатое разнотравье 
сменили монокультурные сельскохозяйственные 
угодья. Среди конгломерата экологических систем 
Земного шара судьба степей наиболее трагична. 
Лишь непригодные для аграриев территории – 
неудобья, склоны оврагов и балок – мозаично со-
хранили отдельные фрагменты былого величия 
степей. Особо следует отметить целенаправлен-
но спасенные от тотальной распашки заповедные 
участки. Их неоправданно мало, а площадь да-

лека от оптимальной для функционирования 
как экологических систем!

Жемчужиной среди этих уникумов счита-
ется «Хомутовская степь», физико-географиче-
ски являющаяся частью Северного Приазовья. 
Под Северным Приазовьем подразумевается 
суммарный бассейн (27500 км2) рек, впадающих 
в Азовское море на участке от западного берега 
Молочного лимана до дельты Дона. Всего 105 
рек, из которых 18 впадает непосредственно в 
Азовское море и 87 являются их притоками.

Планируя практические мероприятия по 
реабилитации степей, мы должны понимать, что 
охрана природы, при всей многогранности, яв-
ляется прежде всего нравственной проблемой. 
В процессе формирования экологосообразно-
го мировоззрения историческая составляющая 
играет значительную роль. Последовательный 
анализ литературных данных позволяет дока-
зательно проследить трансформацию природы 
региона, а источниковедческие исследования 
важны в процессе патриотического воспитания.
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До конца XVIII ст. территория Северного 
Приазовья практически не имела оседлого насе-
ления, но это не помешало иметь глубочайшие 
историографические корни. По одной из версий, 
поддерживаемой преимущественно краеведами 
Ростова-на-Дону [5, 14], текст XI песни «Одиссеи» 
Гомера [2] «Скоро пришли мы к глубокотекущим 
водам Океана, там киммериян печальная область, 
покрытая вечно влажным туманом и мглой обла-
ков…» является первым письменным упомина-
нием о приазовских территориях. Действительно, 
киммерийцы – это древнейшие кочевые племена, 
жившие в Северном Причерноморье ранее VIII в. 
до Р. Х. По другой версии, Гомеровские киммерия-
не (киммерийцы) – это мифический народ, обитав-
ший на крайнем Западе Средиземноморья, то есть 
у Геракловых Столпов, в стране, окутанной веч-
ным мраком и туманом, что породило выражение 
«киммерийский мрак» [1]. 

Попытки реконструировать маршрут стран-
ствий Одиссея и сегодня столь же популярны и 
столь же тщетны, как и в античные времена. Про-
блема заключается в том, что Гомер частично опи-
сывал хорошо известные ему места, а частично 
места, о которых он знал понаслышке [3]. Следу-
ет также понимать, что Гомер – это слепой певец, 
живший в бесписьменное время, ориентировочно 
между XII–VII вв. до Р. Х., а за право именоваться 
его родиной спорили не менее семи греческих по-
лисов. Поэмы Гомера передавались устно, и лишь в 
VI в. до н.э. обрели официальную текстовую фор-
му [13]. С другой стороны, древнейший греческий 
миф о путешествии Аргонавтов, совершенном 
почти за сто лет до начала Троянской войны, имеет 
более-менее четкие географические ориентиры – 
Колхиду. Следовательно, уже в XIII–XII вв. до Р. Х., 
греческие мореплаватели бороздили воды Черного 
моря и, наверняка, заходили в «Меотическое боло-
то». Их рассказы, безусловно, были известны Гоме-
ру, так что герой «Одиссеи» за десять лет скитаний 
по морям вполне мог оказаться в Приазовье. Более 
того, существует гипотеза [8], согласно которой 
устье Дона было частью морского пролива, по кото-
рому избыток ледниковых вод Каспия сбрасывался 
в Азовское море. Чем не Гомеровские «глубокоте-
кущие воды Океана»? В свете этого, не так уж фан-
тастически выглядит предположение, что «золотое 
руно» хранилось в городе Дербенте.

Так или иначе, но у нас есть все основания 
поставить имя Гомера первым в хронологическом 

списке информационных источников по Северно-
му Приазовью отметив, что эти сведения появи-
лись порядка трех тысяч лет тому назад. 

На географической карте очертания север-
ного берега Азовского моря впервые обозначил 
Гекатей Милетский, живший в период меж-
ду 550–476 гг. до Р. Х. Его «Землеописания» и 
карта были широко известны в древности, но 
до нас дошли лишь в отрывках. Однако и этого 
достаточно [11], чтобы обозначить контуры Сре-
диземноморья, Понта (Черное море) с огромным 
заливом Меотидой (Азовское море) и впадаю-
щим в него Танаисом (Дон).

Эти данные использовал отец истории Геро-
дот Геликарнасский (около 484–425 гг. до Р. Х.) для 
своего путешествия с целью сбора сведений о неу-
дачном походе персидского царя Дария І Гистаспа 
в Скифию в 512 г. до Р. Х. Новое прочтение исто-
рических материалов позволило Б.А. Рыбакову [10] 
со значительной долей вероятности утверждать, 
что спустя полвека после неудачной военной ком-
пании персов, Геродот посетил территорию Се-
верного Приазовья, где в устье реки Оар (Корсак) 
ознакомился с остатками восьми грандиозных ба-
стионов персидского царя. Любознательность и 
широкий кругозор Геродота позволили собрать 
ценнейшие сведения о природе региона и жизнен-
ному укладу проживающих в этих местах наро-
дов. Разнообразные сведения о Скифии, включая 
описание природы, имеются также в трудах Гип-
пократа (460–377 гг. до Р. Х.) [4].

Во ІІ веке после Р. Х. Клавдий Птолемей со-
здал карту, ставшую географической библией на 
последующие 1300 лет. На ней значились некото-
рые реки Северного Приазовья, расположенные 
здесь населенные пункты и остров Алопения [12].

В мае 1223 г. произошло знаковое для Древ-
него Русского государства событие, получившее 
отклик как в отечественных летописных, так и 
европейских источниках – битва объединенных 
отрядов славянских княжеских дружин и половец-
ких ханов с передовыми туменами войск Чингиз 
Хана. Несмотря на отсутствие археологических 
данных, историки четко называют время и место 
сражения. Это 30–31 мая 1223 г. на берегах реки 
Калки (ныне территория природного заповедника 
«Каменные могилы»). Поверхностные и противо-
речивые описания баталии, тем не менее, содержат 
интересные сведения о рельефе и гидрологии ме-
ста дислокации войск.
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В 1253 г. Приазовские степи пересек Виллем 
Рубрук (1220–1293), двигаясь из Константинополя 
в Крым и далее – Каракорум. Фламандский монах 
по заданию французского короля Людовика ІХ с 
дипломатической миссией направлялся к мон-
гольскому хану Мункэ. В его отчете, который в 
переводе Л.И. Мамина был издан в Санкт-Петер-
бурге в 1911 г., содержатся интересные сведения 
по географии региона.

Во время 30-летних странствий (1325–1354), 
по дороге из Крыма в Среднюю Азию, Приазовье 
посетил выдающийся арабский путешественник 
Мухаммед Ибн-Батута (1304–1377), в конце жиз-
ни обобщивший накопленные сведения в «Путе-
шествиях» [7].

В 1472 г., возвращаясь из «Хождения за 
три моря», по дороге из г. Кафа (Феодосия) в 
Тверь, Приазовские степи пересек русский пу-
тешественник Афанасий Никитин (1433–1472), 
отмечающий все увиденное в «записках» [9].

В 1517 г. ректором Краковского университета 
Мацеем Карпиго под псевдонимом Мацей из Ме-
хова, была опубликована работа «Трактат о двух 
сарматиях», которая в течение XVI века была ос-
новным источником информации об Украине и 
России для Западной Европы. Спустя сто лет, в 
1615 г., свет увидели записки литовского дипло-
мата в Крымском Ханстве – Михалона Литвина 
«О нравах татар, литовцев и москвитян», содержа-
щие информацию о природных условиях нашего 
региона. Результатом 18-летнего пребывания на 
юге Украины французского военного инженера 
Гийома Левассера де Боплана, на службе у поль-
ского правительства стало «Описание Украины» и 
серия карт, изданных в 1648–1650 гг. [6].

В это же время на географических картах 
Северное Приазовье получает собственный то-
поним – «Дикое Поле» [16].

Со второй половины XVIІІ в. природа При-
азовья становится предметом специальных ис-
следований, что открыло новую страницу в 
историографии этого региона.
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ON THE EARLY HISTORIOGRAPHY 
OF THE NORTHERN CIS-AZOV REGION

G.N. Molodan

Biosphere specially protected natural area (Biosphere reserve) 
«Khomutovskaya steppe – Meotida»

For all its complexity, nature protection is, first of all, a moral problem. In the process of forming an eco-
logically compatible worldview, the historical component plays a significant role. A consistent analysis 
of literary data allows us to conclusively trace the transformation of the nature of our region, and source 
studies are important in the process of patriotic education. Information on the historiography of our region 
dating back to the 7th century BC to the 17th century AD is given.
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